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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования является нормативно - 

управленческим документом Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульяновская 

средняя общеобразовательная школа», 

-определяющим цели, задачи, планируемые результаты, содержание и особенности организации 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования; 

-отражающим стратегию освоения ценностей образования в процессе воспитания и обучения учащихся 

с целью их развития, профессионального самоопределения и адаптации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования позволяет обеспечить 

удовлетворение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Образовательная программа строится на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273- ФЗ 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012года ( в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014года №1645;от 31.12.2015 года №1578, от 29 июня 

2017г. №613) 

• Письма Министерства образования и науки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

• Приказа Министерства образования и науки Калужской области от 22.05.2017 г. №743 «О 

введении ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Калужской области» 

• Постановления Главного государственного врача РФ СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 29.12.2010г.  
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№189 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №2, утвержденных 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013г., Изменений №3, 

утвержденного Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11.2015г.№81) 
• Устава образовательного учреждения. 

Программа разработана на срок реализации - 2 года. В течение этого срока по мере введения 

ФГОС СОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- обеспечение д о с т и ж е н и я выпускником планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательных 

отношений, построения партнерских отношений образовательной организации с родителями и 

социумом. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач по нескольким 

направлениям: 

1. Достижение современного качественного образования, отраженного в федеральных 

государственных образовательных стандартах: 

- обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- создать равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечить реализацию 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; 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

2. Развитие системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, направленного на 

реализацию модели образования через организацию совместной деятельности с социальными



 

партнерами: 

- создать систему активного включения семьи, социальных партнеров в процесс самоопределения и 

самореализации обучающихся; 

 - обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников на 

основе профилизации (углубленного изучения предметов по выбору учащихся в 

соответствии с профилем обучения), индивидуализации и социализации образования. 

3. Формирование школьной образовательной среды через создание комфортных условий, развитие 

информационно - коммуникативного пространства, поддерживающих и обеспечивающих систему 

комплексного взаимодействия: 

- выявить социальный заказ общества, родителей, учащихся для продвижения по 

индивидуальным образовательным маршрутам (программам); 

- удовлетворять основные и дополнительные образовательные потребности учащихся, 

социальный заказ каждой семьи, общественности окружающего социума; - 

индивидуализировать образовательный процесс на основе широкого использования средств 

ИКТ; 

- формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. 

4. Создание организационных условий для духовно-нравственного, гражданского образования, 

направленного на формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, способности к успешной социализации в обществе: 

- способствовать воспитанию нравственной основы личности, формированию мировоззрения и 

системы социальных установок; 

- создать условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

- подготовить каждого выпускника школы к социальному выбору будущей профессии, 

условием необходимым для ее получения, успешной социализации в дальнейшей взрослой 

жизни. 

Цель нашей деятельности мы видим в создании оптимальных социокультурных, социально - 

педагогических и организационно-педагогических условий для удовлетворения потребностей: 

• Учащихся - в целостном интеллектуальном, культурном и социальном развитии, освоении 

фундаментальных основ и культурологических взаимосвязей современного гуманитарного и 

естественнонаучного знания, формировании социокультурного опыта, ответственных и осознанных 

социально-профессиональных мотиваций, расширении возможных направлений полноценного участия 

в культурной жизни школы, города, страны; 

• Родителей - в качественном уровне обучения и воспитания детей, развитии их способностей, 

подготовке к решению жизненных и профессиональных проблем, комфортной гуманистической 

школьной среде, обеспечивающей формирование познавательных и духовно-нравственных



 

мотивации детей; 

• педагогов - в социально-профессиональной и личностной самореализации, в обеспечении условий 

для ответственного педагогического творчества, в усилении правовой и социально - 

психологической защищенности, в демократической и доброжелательной атмосфере в педагогическом 

коллективе. 

Основная образовательная программа адресована: 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

-для создания условий по освоению обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательного процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности 

результатов МОУ  

- Социальным партнерам: 

- для расширения взаимодействия, интеграции образования; 

- для привлечения ресурсов в систему образования МОУ  

Структурам, представляющим мнение социума: 
            - для освещения деятельности МОУ  

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы 

формулируются в следующих характеристиках выпускника школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
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осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

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



 

осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигат 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющийи пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

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

учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся; 

- 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, ксамостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 
— с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научнойО 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
— с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; 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 биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 



 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение определяет в данном 

возрасте четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа разработана 

-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; 

- в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 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, также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует также основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», ст. 3). 

Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

6) светский характер образования в образовательной организации; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа»  

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит: 

- три раздела: целевой, содержательный и организационный; 

- обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

которая в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60%; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений, которая  

удовлетворяет запросы обучающихся, специфику МОУ «Ульяновская СОШ» и составляет 40% 

от общего объема. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего 



 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом специфики и традиций 

МОУ «Ульяновская СОШ»», а также образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающий изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности  включает в себя курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; систему воспитательных мероприятий; обеспечение учебной деятельности; 

деятельность органов ученического самоуправления, обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве образовательной организации. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, что регламентируется запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями), задачами МОУ «Ульяновская СОШ» на 

соответствующий учебный год.  

1.2. 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 настоящей Программы. 

1.2.3. Планируемые личностные результаты 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1. В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя будут сформированы:
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—  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

—  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

—  
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству )будут сформированы: 

—  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко - культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, своего региона, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- формирование духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств на основе интереса к 

прошлому и настоящему своей малой родины; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации, регионе. В сфере отношений обучающихся к 
закону, государству и к гражданскому обществу будут сформированы: 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

— воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;



 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми будут сформированы: 

— 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, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям. 

—  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

— формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
—  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре будут сформированы: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— чувство сопричастности к сохранению самобытных художественных традиций калужского 
народного искусства; 

— уважение к культуре русского народа и соотечественников-калужан, воплотивших идеалы в 
художественном творчестве; 

— бережное и вместе с тем критическое отношение к современному зодчеству, желание быть 
причастным к созданию современного облика малой родины; 

— эстетическое восприятие уникальных памятников культуры Калужской области (архитектурных, 
литературных, прикладного художественного творчества). 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни будут сформированы: 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей   



 

суждений 

семейной жизни; 

— положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства). 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

будут сформированы: 
— уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

— готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся будут сформированы: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные : 

Выпускник научится: 

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можноопределить, что цель достигнута; 

— оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

— выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

— искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
— использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

— находить и приводить критические аргументы в отношении действий и  



 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 
— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального 
иосновного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 

«Выпускник научится - базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», 

«Выпускник научится - углубленный уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области;
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— умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

— овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 
— умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

— наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

 

 

Русский язык 

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

образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 
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• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

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

 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to 

be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 



22 

 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблятьв речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 
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– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 
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– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 

их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 

стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 

хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Обществознание 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 

жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
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– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 

стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
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– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
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Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам  

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

 Оперировать
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, 
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 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и объединение 

двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

интервал,полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования 

числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное 

число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 



31 

 

либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования 

целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении 

задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения 

вида loga (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 
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представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x
<d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 
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тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 определять по графикам свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации 

функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации; 

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 
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знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) величин 

в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное понижение и 

т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода 

процесса 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика 

и теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторик

а 

 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 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 нормальном 

распределении и примерах нормально 

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. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 
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социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения 

задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, 

выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные 

с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты 

(системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в 

различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для 

нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки 

и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  
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ребер и граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 

закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 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 

 

 

Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
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– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

– 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; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

– 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; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– 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 ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска 

и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать 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;  

– 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; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
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– 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 общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 
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– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 
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– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 
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– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
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– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– 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; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 
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– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 



47 

 

– 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; 

– 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; 
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– 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;  

– 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. 
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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 

– 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; 
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– 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; 

– 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 на базовом уровне 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; 



51 

 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленных на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки 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 результатов образования реализуется путем: 

-оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

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

углубленного; 

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

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

В соответствии с ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности МОУ «Ульяновская СОШ». Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Выводы мониторинговых 

исследований личностных результатов являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Во внутреннем (внутришкольном) мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории (программы), в том числе профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. (Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». Для оценки личностных результатов  

 

используется инструментарий: методики, позволяющие зафиксировать самооценку учащегося; 

методики, направленные на выявления сформированности отдельных личностных результатов. 

 

Класс Методика Частотность проведения 
10-11 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении (опросник совета 
старшеклассников) 

Не менее одного раза в год 

10-11 Участие в общественной жизни образовательного 
учреждения и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности; 

Не менее одного раза в год 

10-11 Прилежание и ответственность за результаты обучения Не менее одного раза в год 
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Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов, представленных в программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, внеурочной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

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

предметов (для предметов естественно-научного цикла, для предметов гуманитарного 

цикла. В рамках внутреннего мониторинга проводятся следующие процедуры по 

оценке: 

— смыслового чтения, 

— познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 
— ИКТ-компетентности; 

— сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ- компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются по уровням: 

повышенный, если выполнено не менее 80-100% заданий, 

базовый, если выполнено 50- 79% заданий, 

ниже базового (низкий), если выполнено менее 50% заданий. 

Повышенный уровень показывает, что обучающийся достаточно свободно владеет 

проверяемыми метапредметными умениями, способами деятельности, может 

комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, 

составить собственные планы решения учебных задач. 

Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется метапредметными 

умениями, способами деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их применения. 

   

10 
Готовность и способность в проектировании 
индивидуальной образовательной программы 

В начале 10 класса 

10-11 Готовность и способность делать осознанный выбор 
будущей профессии 

Не менее одного раза в год 

10-11 Система ценностных ориентаций (метод Рокича); 
приоритетные способности 

В начале 10 класса и в конце 11 
класса 
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Низкий уровень показывает, что обучающийся узнает отдельно изученные 

способы действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. 

действует на 
уровне простого воспроизведения действия. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый 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 или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное, исследовательское, 

инженерноконструкторское, информационное, творческое. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта  введен элективный курс 

«Индивидуальный проект». 

Детализация требований к разработке итогового индивидуального проекта 

(учебного исследования), а также защиты осуществлется в соответствии с 

Положением об итоговом индивидуальном . 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и оценивается по следующим критериям: 

— Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий. 

— Сформированность познавательных УУД в части способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 
вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

— Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

— Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 
результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяем 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
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базовый и повышенный. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

оценивается по следующим критериям. 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу 

«Проектная деятельность»  в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат о 

среднем общем образовании 

— отметка выставляется в свободную строку. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  

Содержательное описание каждого критерия 
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 
ее решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
ее решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность 
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 и в 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, идеи проекта. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии. На 
некотрых этапах работы 
проявлялись отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция умело 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 
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Уровень 

достижений 

Краткая характеристика Оценка Отметка 

Высокий 

уровень 

достижений 

Полное освоение планируемых результатов, 

высокий уровень овладения учебными действиями и 

сформированностью устойчивых интересов к 

данной предметной области. 

«отлично» «5» 

Повышенный 

уровень 

достижений 

Достаточно глубокое освоение планируемых 

результатов, уровень овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области 

«хорошо» «4» 

Базовый 

уровень 

достижений 

Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

«удовлетвори 

тельно»/ 

«зачтено» 

«3» 

Низкий уровень 

достижений 

Отсутствие систематической базовой подготовки, 

не освоено и половины планируемых результатов, 

осваиваемых большинством обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, обучение 

затруднено. При этом ученик может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Требуется 

специальная диагностика затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

«неудовлетво 

рительно» 

«2» 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных 
 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения, комплексные 

задания, ориентирован на проверку целого комплекс умений; компетентностно- 

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» 

характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 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 не достижения.  

 ___________________________________________________________________   
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результатов или обосновании или неусвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения ФГОС СОО критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в             

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки) 

- оценка результатов деятельности педагогических работников; 

- оценка результатов деятельностишколы ( соответственно целями       

аккредитации и аттестации) 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение 

универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
Стартовая диагностика Государственная итоговая аттестация 

Текущая и тематическая оценка Независимая оценка качества 

образования 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 
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продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным 

и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само - и 

взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольнооценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебныхметодических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

учебного года по отдельным учебным предметам. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и отражается в дневнике. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или обосновании или неусвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС 

СОО критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и локальным нормативным актом 

школы 

Внутришкольная система оценки предметных результатов. 

 

Класс  Стартовая диагностика Текущий 
тематический 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

10 Итоги предметных контрольных 
работ по русскому языку и 

Диктанты, 
изложения, 

Контрольные работы в 
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математике, результаты ОГЭ самостоятельные 
и контрольные 
работы, ответы, 

тестовые 
диагностические 

работы и др. 

формате ЕГЭ по 

русскому языку, 

математике и одному 

предмету по выбору 

учащихся. Защита темы 

проекта 

11 Итоги предметных контрольных 

работ по русскому языку и 

математике 

Итоговые предметные 

контрольные работы по 

предметам, не 

выносимым на ЕГЭ. 

ГИА 

 

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. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/ незачет». Итоговая оценка фиксируется в документе 

об уровне образования государственного образца -аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

Оценка результатов деятельности педагогических 

работников осуществляется на 

основе: 

- мониторинга образовательных достижений обучающихся в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 

- мониторинга профессионального мастерства учителя. 
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IIСОДЕРЖАИЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II. 1.Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития универсальных учебных действий является 

организационно- методической основой для реализации требований ФГОС 

СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы  

Требования включают: 

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

факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной 

практике; самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.Программа направлена на : 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно - исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 
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учебных действий, 

- формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно - исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах и др.), возможность получения практико- ориентированного 

результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 

- обеспечение организационно- методических условий для реализации 

системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных 

видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных 

учебных действий: среднего общего образования определяет следующие 

задачи: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

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

— включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 
деятельность обучающихся; 

-обеспечение преемственности программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целую 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того, что отличительными особенностями старшего 

школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения. В этом смысле, среднее общее образование — этап, когда 

все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере 
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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. 

1.3.Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия на уровне среднего общего 

образования отличаются полнотой структуры и сложностью выполняемых 

действий, уровнем их рефлексивности (осознанности). Новый уровень 

рефлексии на уровне среднего общего образования - это особенный этап в 

становлении универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 

может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой - глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Сформированные универсальные учебные действия п е р ен о с я т с я на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в 

волонтерском движении, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах и т.п. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 
обучающихся. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 
общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 
Сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
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действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. 

Сознательное и развернутое формирование образовательного запроса 

становится для старшеклассника основой для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 

на углубленном, но и на базовом уровне. 

1.4.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи по формированию УУД строятся как на материале учебных 
предметов, так и практических ситуациях. 

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 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 

(«Поиск идей», фестиваль «Мир профессий», Дни школьной науки и др.). 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования организуются мероприятия, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира: 
— образовательные  экскурсии  
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— 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. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

— с обучающимися других образовательных организаций 
города, 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 позволит 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 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; 

— социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

— получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 
а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов) 
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. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и 

способов его 
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) презентация результатов проектной работы на 

различных этапах ее реализации. 

1.5.Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 
образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно- исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы 

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником. Он 

самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентация результатов проектной работы будет проводиться в 

школе, а также в том социальном и культурном пространстве, где проект 
разворачивался. 
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1.6.Описание основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

— исследовательское; 

— инженерное; 

— прикладное; 

— бизнес-проектирование; 

— информационное; 

— социальное; 

— игровое; 

— творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

-социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

1.7.Планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся 

получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

— о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 
данных; 

— о том, чем отличаются исследования в гуманитарных 
областях от исследований в естественных науках; 

— об истории науки; 
— о новейших разработках в области науки и технологий; 
— о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 
— о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

— решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

— использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 
познавательных задач; 
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— использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 
социальной жизни; 

— использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

— использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

— отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 
и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

1.8.Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно- методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

В МОУ «Ульяновская СОШ» имеютсяусловия 

реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, к о т о р ы е м о г у т обеспечить 
совершенствование компетенций проектной и учебно- 
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

— укомплектованность образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

— непрерывность профессионального развития педагогических 
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работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает следующее: 

— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся старшей школы; 

— педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
— педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

— педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета всоответствии 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 умеют применять инструментарий для 

оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися 

универсальных учебныхдействий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальнойжизни 

подростка (образовательные события: фестиваль «Мир профессий», 

предметные недели, профориентационные экскурсии на предприятия и 

учебные заведения муниципалитета и региона,  встречи с выпускниками 

школы,  защита  проекта проекта). 

Образовательное событие как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

— в событии участвуют обучающиеся разных возрастов и разных 

образовательных организаций и учреждений  
— в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, выпускники прошлых лет- 
студенты вузов города Калуги; 

— 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, педагоги разрабатывают самостоятельный 
инструмент оценки; в качестве инструментов используются оценочные листы); 

— правила проведения образовательного события, параметры и критерии 
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оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 
должны быть известны участникам заранее, до начала события; 

— на каждом этапе реализации образовательного события при 
использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 
одних и тех же участников оценивают не менее двух экспертов 
одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае усредняться; 

— в рамках реализации оценочного образовательного события 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 
результатов самооценки в формирование итоговой оценки. 

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) в конце 10 класса; 
— защита реализованного проекта в 11 классе 

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

обсуждены: 

— актуальность проекта; 
— положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 
— ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
— риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринятьреальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему 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 

Проектная деятельность и защита проекта старшеклассниками 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте, 

утвержденным в  МОУ «Ульяновская СОШ» 
Проектная работа обеспечивается  сопровождением руководителя 

проекта. В 
функцию руководителя входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности известны 

обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной 
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деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки 

сформированности универсальных учебных действий при процедуре 
защиты реализованного проекта: 

— оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но 
и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 
(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 
учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
— для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 
входят педагоги и представители администрации образовательной 
организации, местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 
которых выполняются проектные работы; 

— оценивание производится на основе критериальной модели; 
— для обработки всего массива оценок используется электронный инструмент; 
— результаты оценивания универсальных учебных действий 

доводятся до сведения обучающихся. 
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. 

 

II. 2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы среднего 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне среднего общего образования, которое 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах

 рабочихпрограмм учебных

 предметов. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах основного 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания  

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Примерные программы учебных предметов построены таким 

образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных 

результатов.  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают 

обязательные разделы: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2)содержание учебного предмета, курса 

3)тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания,  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

1. Планируемые результаты русский язык  

Личностные результаты: 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки 

икультуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

пониманиенеобходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому 

наследию России иответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного 

языка как культурного достояниянации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности ксамообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка длясамопознания,самооценки,самореализации, 

самовыраженияличностивразличных областях человеческой деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспектыречевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования 

отуровня владения русским языком; 

6) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка иистории, языка и культуры русского и других народов. 

 

Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

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

источниками научно-технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

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

мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками 

и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 
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рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления еѐ 

результатов в различных форма; приѐмами отбора и систематизации материала на 

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

совместной деятельности),проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать еѐ; способностьюпредъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

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

формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные 

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

учебно-познавательнойдеятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты. 

 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункционал

ьных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

иуспешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
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коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые 

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

познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

1.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. Русский язык как один из европейских языков.  Русский язык 

в кругу других славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 

литературного языка. Отражение в  языке  исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального  языка:  

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — 

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

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

разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, культурологии, 

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

высказывания. Активное использование   невербальных средств  общения (жесты, мимика, 

поза). Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие  речевого  общения. 

Виды жестов . Использование разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении   Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи. Виды монолога: 

внутренний и внешний. Виды монологической речи по цели высказывания: 

информационная, убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога  в соответствии с  

ситуацией общения. Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения   

Основные особенности  устной речи. Наличие в устной речи неполных предложений, 

незаконченных фраз,   лексических повторов,   конструкций с именительным темы,   

подхватов,    самоперебивов и др.   Основные жанры устной речи. Типичные недостатки 

устной речи. Различные формы фиксации устной речи. 

Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   графических знаков на бумаге,   
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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. Основные 

требования к письменному тексту. Основные отличия  устного научного высказывания от 

письменного научного текста.Интернет-общение как специфическая форма речевого 

взаимодействия, совмещающего черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения  
Необходимые условия успешного, эффективного  общения. Прецедентные тексты как 

тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную  ценность  и на которые часто 

ссылаются носители языка. Понимание прецедентных текстов как одно из условий 

эффективности речевого общения.  Коммуникативный барьер  как  психологическое 

препятствие, которое может стать  причиной  непонимания или  возникновения 

отрицательных эмоций в процессе  общения.     Умение задавать вопросы как условие 

эффективности   общения, в том числе и интернет-общения. Виды вопросов  и цель их 

использования в процессе общения. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся 

в письменных экзаменационных работах старшеклассников. 

2. Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 
Виды речевой деятельности. Четыре этапа речевой деятельности. Речь внешняя как речь, 

доступная   восприятию (слуху, зрению) других людей.  Речь внутренняя как речь,  

недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней речи. 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Чтение как вид  речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.  

Основные виды чтения.Основные этапы работы с текстом. Маркировка фрагментов текста 

при изучающем чтении  (закладки с пометками; подчѐркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера;  использование специальных  знаков и др.). Гипертекст и его 

особенности.  Типичные недостатки чтения.  

Аудирование как вид  речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.    

Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. Основные приѐмы рефлексивного 

слушания.  Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста. Правила эффективного  слушания: максимальная концентрация 

внимания  на   собеседнике; демонстрация с помощью  реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  его речи; 

максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов.  Типичные недостатки 

аудирования.   

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ разными 

способами. Основные способы   сжатия исходного текста. Основные способы 

информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения. Виды 

плана. Тезисы   как кратко сформулированные  основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги)  с точки 

зрения еѐ назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как это краткое  связное изложение содержания исходного текста. Основные 

рекомендации к сокращению слов при конспектировании. Реферат как письменный  доклад 

или выступление по определѐнной теме, в котором собрана информация из одного или 
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нескольких источников. Реферат как итог  проведѐнного мини-исследования или  

проектной работы; как демонстрация  знаний по исследуемой проблеме, описание 

результатов проведѐнного исследования, формулировка выводов.  Основные части 

реферата.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. Реферат как 

письменная форма   доклада или выступления по теме исследования.    Мультимедийная 

презентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как    синтез текста, разных 

видов наглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, 

диаграммы, графики и т.п.).  Рецензия  как анализ и оценка  научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения.    План, тезис, аннотация, 

конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые стандартные 

обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.    

Говорение как вид  речевой деятельности 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией.  Основные качества образцовой речи. 

Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании. Эмфатическое 

ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе говорения. 

Критерии оценивания   устного высказывания. Публичное выступление (обобщение 

изученного). Основные виды публичной речи. 

Письмо как вид  речевой деятельности 

Письмо как вид  речевой деятельности, связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с другими видами речевой деятельности человека.Письмо  

как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных   

речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи. Критерии оценивания   письменного 

высказывания учащегося.  Из истории эпистолярного жанра.Культура письменного 

общения с помощью современных технических средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 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). Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включѐнных в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац 

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

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

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

3.Повторение в конце учебного года 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, правописных нормах и стилистических возможностях 

употребления. 

Текст (высказывание) как единица общения.  

 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная 

связи частей текста. Тема, тематика, основная мысль (идея), проблема, проблематика. 

Языковые способы и средства организации текста. Предложение в составе текста. Текст – 

самая крупная единица синтаксической системы, сложный результат  мыслительной 

деятельности. Признаки текста. Абзац.  
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Способы выражения темы. Заглавие. Начало и конец. Сочинение. Текст. Типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Речеведческий анализ текста. Закономерности 

построения текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ  

(20 ч  – в течение всего учебного года)  

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, правописных нормах и стилистических возможностях 

употребления. 

11 класс 
Повторение изученного в 5-9 классах  

Фонетика и орфоэпия. Орфография.Лексика. Морфемика и словообразование. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Морфология. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис простого предложения. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного предложения. 

Диагностическая контрольная работа. 

2. Язык и культура. 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. 

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). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет культурологическую 

ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

3. Функциональная стилистика  

Функциональные разновидности русского языка (6ч) 
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). 

Учѐт 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 определѐнной коммуникативной 

цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой общения 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как основные ресурсы 

функциональной стилистики. 

Разговорная речь  
Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 
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Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждѐнность, 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 

отвлечѐнно-обобщѐнным 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 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 интернет-технологий: 

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

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

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; сложносокращѐнные слова, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание имени над 

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

приставкой не-, отымѐнных предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнѐнность синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; предложения с 

причастными оборотами, большим количеством однородных членов; преобладание 

повествовательных предложений, использование страдательных конструкций, конструкций с 

отымѐнными предлогами и отглагольными существительными, употребление сложных 

предложений с чѐтко 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, отчѐт, 

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

телефонный разговор, устное распоряждение; различные виды юридической документации: 
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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, еѐ 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: обобщѐнно-отвлечѐнный характер изложения, 

подчѐркнутая 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 признака, действия, 

состояния; форм родительного падежа, имѐн числительных, употребление единственного 

числа в значении множественного),синтаксические (преобладание простых осложнѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений; использование пассивных, неопределѐнно-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 текст. 

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: газетно-публицистический, 

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 (распространѐнность экспрессивных 

конструкций: восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений; предложения с 
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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, 

отчѐт; 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, лозун). 

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; подчинѐнность использования 

языковых средств образной мысли, художественному замыслу писателя, 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 путѐм 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). 

 

4. 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 определѐнной 

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 определѐнной 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 приѐмов 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. 
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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). 

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 еѐ 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 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 еѐ 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 четко выраженных мыслей, 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 соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания 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 определяет способность 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 путем 

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 неопревданное употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи  
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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 еѐ 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 общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

5. Повторение.  
Повторение и обобщение изученного.  Пробный экзамен. Резервный урок. 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение изученного в 5-9 классах (11 ч)  

Фонетика и орфоэпия. Орфография. 1 

Лексика. Морфемика и словообразование. Орфография. 1 

Морфология. Самостоятельные части речи. Орфография. 2 

Морфология. Служебные части речи. Орфография. 1 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис простого предложения. 2 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис сложного предложения. 2 

К.р. Диагностическая контрольная работа: входной контроль (КИМ в форме теста). 2 

Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры (5 ч)  

Язык и культура. Основные функции языка. 1 

Язык как составная часть национальной культуры, условие формирования и 

существования нации, средство формирования личности. 

1 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. 1 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка. 

1 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки. 

Основные группы безэквивалентной лексики. Поиск примеров безэквивалентной 

лексики в словарях  и текстах. 

1 

Функциональная стилистика (40 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (6 ч) 
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Современное учение о функциональных разновидностях языка. 1 

Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка. 1 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки. 

1 

Характеристика лексики с точки зрения еѐ стилистической маркированности. 

Стилистические синонимы  как основные ресурсы функциональной стилистики.  

1 

К.р. Контрольная работа (диктант). 1 

Анализ ошибок. 1 

Разговорная речь (6 ч)  

Сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные признаки  

разговорной речи. 

1 

Языковые средства разговорной речи. 3 

Основные жанры разговорной речи. Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с 

помощью интернет-технологий. Особенности организации диалога (полилога) в чате. 

1 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 1 

Официально-деловой стиль (6 ч)  

Сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные признаки  

разговорной речи.   

1 

Языковые средства официально-делового стиля. 2 

Основные жанры официально-делового стиля. 3 

Научный стиль речи (8 ч)  

Сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные признаки  

научного стиля. 

1 

Языковые средства научного стиля. 2 

Основные жанры научного стиля. 2 

К.р. Контрольная работа за 1 полугодие. 2 

Анализ контрольной работы. 1 

Публицистический стиль речи (5 ч)  

Сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные признаки  

публицистического стиля. 

1 

Языковые средства публицистического стиля. 2 

Основные жанры публицистического стиля. 2 

Язык художественной литературы (9 ч)  

Сфера применения языка художественной литературы, основная функция, основные 

разновидности, основные особенности 

1 

Языковые средства языка художественной литературы.  6 

К.р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.   1 

Анализ контрольного диктанта. 1 

Культура речи (29 ч)  

Культура речи как раздел лингвистики (6 ч) 

 

Нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

правописные), нормы построения речевого высказывания в рамках определѐнной 

функциональной разновидности языка. 

2 

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

формах; умение выбрать и организовать языковые средства 

1 
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Основные компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный (изучение 

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание речевого 

этикета, эффективных приѐмов общения). 

1 

Основные компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и этический. 1 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего.  

1 

Языковой компонент культуры речи (9 ч)  

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

2 

Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка. 1 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

1 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 2 

Основные нормативные словари русского языка. 1 

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

литературного языка. 

1 

К.р. Контрольная работа «Основные нормы русского литературного языка» 1 

Коммуникативный компонент культуры речи (9 ч)  

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

1 

Функциональные разновидности языка. 1 

Основные качества  речи. 3 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

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

недостаток речи. 

1 

К.р. Сочинение. 2 

Анализ контрольной работы. 1 

Этический компонент культуры речи (5 ч)  

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса народа. 

1 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 2 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов. 1 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

1 

Повторение.  (17 часов)  

Орфоэпия. Лексические нормы. 1 

Корневые написания слов. 1 

Приставки. Разделительные Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. 1 

Правописание суффиксов имен существительных и прилагательных. Правописание 

суффиксов глаголов. 

1 

Безударные личные окончания глаголов. Суффиксы причастий. 1 

Не с разными частями речи.  1 

Частица НЕ и НИ. 1 

Правописание производных предлогов и союзов. 1 

Н-НН в причастиях и прилагательных. 1 
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Однородные члены предложения. Запятая перед И.  1 

Пробный экзамен. 4 

Вводные слова и вводные предложения. Обращения. 1 

Обособление определений и обстоятельств. 1 

Резервный урок. 1 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
-осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи 

и поколения в «русский мир»; 

-воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих 

ценностей; 

-воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

-понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и психологической реальности; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование 

самоконтроля. 

 

Предметные результаты: 
-использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение 

и навыки риторической культуры), а также освоение принципов специфического для 

восприятия художественного произведения медленного чтения; 

-формирование речевых умений и навыков; 

-соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов; 

-расширение словарного и стилистического запаса; 

-формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделение фабулы; составление плана; разные виды конспектирования; 

-освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, 

тематическая); сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов 

художественного произведения; овладение мнемоническими приемами; 

-умение создавать творческие работы разных жанров. 

 

Метапредметные результаты: 
-структурирование материала; понимание взаимоотношений части и целого; выявление 

причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 

-использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе 

существующих в электронной форме (словари, энциклопедии, справочники, библиотечные 

каталоги); 



88 

 

-формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и 

науки, разных видов искусства, литературы и истории, искусства и действительности. 

Выпускник научится: 
- понимать образную природу словесного искусства; 

- понимать содержание изученных литературных произведений; 

- находить и сопоставлять основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

- применять основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

-соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

- писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Литература XIX века 

Введение 

Русская литература XIX в. В контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской  литературы XIX в. (свобода, духовно- 

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедли- 

востью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 

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 роп- 

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…»«Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти» 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, 
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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 пол- 

дневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…»;«Мой демон», «К***» 

(«Я не унижусь пред тобою…»), «Нет, я не Байрон, я другой…»  

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. 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 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

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  драмы. 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). 

 «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…», «Нам недано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое…»), «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

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). 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Еще майская ночь»,«Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 
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прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, 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. 

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 литературы. 

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 Тол- 

стого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

 «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», 

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! Я у 

двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…»  

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 русского 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. 

Системаобразов 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». Теманародного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 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. 
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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. ТеорияРаскольникова 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 вромане. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и их художественнаяфункция. 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 мировоезначение 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 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. 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре»,«Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с 

мезонином». 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. 



92 

 

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. 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. 

Оноре де Бальзак. «Гобсек». Сюжет и композиция. Система образов. Мастерство 

психологического анализа. 

 

11 класс 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван АлексеевичБунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,«Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Теория 

литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

МаксимГорький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Пьеса «На дне».. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряныйвек русскойпоэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 
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Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришѐл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 

древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине».  

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 

XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны».  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». 

Поэма «Двенадцать».  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...».Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый...». 
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 Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, 

А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнцемертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голыйгод» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжинаножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века. (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю.Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К.Симонова, Л.Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован».  
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Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

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...», «Приморский сонет». 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...». 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна 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...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

 «Донские рассказы». «Тихий Дон»- роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции иноваторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны.(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

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

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и 

др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической 

и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным 

местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана идр. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
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традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, В. Шукшина, В. Распутина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

Роман «Доктор Живаго»(обзорное изучение санализом фрагментов).  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» 

Виктор Петрович Астафьев.Взаимоотношения человека иприроды в романе 

«Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово опоэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Литература конца XX - начала XXI века.Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная иочищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе скраткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!», «Старик и море». 

Повесть «Старик и море»как итог долгих нравственных исканий писателя. Проблемы и 

уроки литературы XX века. Резерв. 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Беседа по ТБ. Введение. Основные направления, темы и проблемы русской 

литературы XX века. Модернизм. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

1 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. 1 

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Поэтика рассказа. 1 

Тема любви в рассказе И.А. Бунина «Чистый понедельник». 1 

Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. 

«Тѐмные аллеи». 

1 

УВЧ. Изображение мира природы и человека в повести А.И. Куприна «Олеся». 1 

Проблематика и поэтика рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет». 1 

Рр Подготовка к сочинению по творчеству И.А.Бунина и          А.И. Куприна. 1 

А.М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 1 

М. Горький «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 1 

Два мира – две правды в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». 1 

«На дне» как социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

1 

Три «правды» в пьесе, еѐ социальная и нравственно-философская проблематика. 1 
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Смысл названия пьесы. 1 

Рр Подготовка к сочинению по творчеству Горького. 1 

Рр Сочинение по творчеству Горького. 1 

Серебряный век русской поэзии. 1 

Русский символизм и его истоки. 1 

Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт, А. Белый и др. 1 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 1 

Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилѐва.  1 

 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Поиск новых 

поэтических форм в лирике И. Северянина. 

1 

Защита проекта «Серебряный век в русской литературе, живописи, музыке». 1 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

1 

Анализ стихотворения «Вхожу я в тѐмные храмы». Восприятие, оценка, 

интерпретация. 

1 

Тема страшного мира в лирике А.Блока. Развитие понятия об образе-символе. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика». 

1 

Сопоставительный анализ стихотворений А.Блока «Незнакомка» и «В ресторане». 1 

Тема Родины в лирике А.Блока. Анализ цикла «На поле Куликовом». 1 

Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ художественного мира. 1 

Поэма  «Двенадцать». Философская проблематика и своеобразие поэтики. 1 

Рр Систематизация материалов к сочинению. 

Сочинение по лирике А.Блока (домашнее) 

1 

Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А. 

Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

1 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 1 

Тема России в лирике С.А.Есенина. 1 

Любовная тема в лирике С.А. Есенина. Анализ стихотворений. 1 

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике                Есенина С.А. Трагизм 

восприятия гибели русской деревни. 

1 

Сочинение в рамках допуска к ГИА. 1 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 1 

Литературный процесс 20-х годов XX века. Обзор русской литературы 20-х годов XX 

века. 

1 

Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 1 

А.А. Фадеев «Разгром». Идейный замысел, своеобразие стиля, художественный мир, 

поэтика произведения. 

1 

Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская 

сатира. 

1 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 

1 

Пафос революционного переустройства мира. Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 

2 
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Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

1 

Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. 

1 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Булгаков и театр. Судьбы людей в революции в 

романе «Белая гвардия» и  пьесе «Дни Турбинных». 

1 

История создания, композиция и проблематика романа                         М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1 

Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 1 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик. 1 

Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы. Проблемы милосердия, 

всепрощения, справедливости. 

1 

Рр Анализ эпизода из романа. 2 

Зачѐтная работа за первое полугодие. 1 

УВЧ  А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть А.П. Платонова «Котлован»: 

обзор. 

1 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под тѐмной 

вуалью…» и др. 

1 

Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет» 

и др. 

1 

Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и 

исторической памяти. 

1 

Поэма А.А. Ахматовой «Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы. 1 

О.Э. Мандельшам. Жизнь и творчество. Культурологические истоки и музыкальная 

природа эстетического переживания в лирике поэта. Трагический конфликт поэта и 

эпохи. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в свой город, знакомый до слѐз…» и др. 

1 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М.И. 

Цветаевой. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Попытка 

ревности», «Стихи к Пушкину». 

1 

М.И. Цветаева. Тема Родины. Своеобразие поэтического стиля.. «Тоска по Родине! 

Давно…», «Стихи о Москве» и др. 

2 

Рр Систематизация материала по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама. 

1 

М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 1 

Художественные особенности романа-эпопеи «Тихий Дон». Своеобразие поэтики. 

Роль пейзажа. Психологический параллелизм. Полемика вокруг авторства романа.  

1 

Духовный мир донского казачества. 1 
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Характер Григория Мелехова. Григорий Мелехов в мировой войне. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. 

1 

Рр Сравнительная характеристика героев. Работа в группах. 1 

Поиски правды героем романа.  1 

Правдивое изображение Гражданской войны. Яркость характеров и жизненных 

коллизий. 

1 

Трагедия Григория Мелехова – трагедия народа. 1 

Женские образы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 1 

Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». 1 

Рр Письменная работа по творчеству М.А. Шолохова. Анализ эпизода. 1 

Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. 1 

Литература второй половины XX века (обзор). Поэзия 60-х годов. 1 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-х – 90-х годов. 1 

УВЧ В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда». Изображение трагических будней 

войны. 

1 

УВЧ К.Д. Воробьѐв «Это мы, Господи!». Изображение трагических будней войны. 1 

Защита проекта «Великая Отечественная война в русской литературе». 1 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А.Т. Твардовского. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. Анализ стихотворений 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в одном единственном 

завете…». 

1 

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные темы 

и мотивы поэзии Пастернака. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

др. 

1 

УВЧ  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное 

своеобразие. 

1 

УВЧ  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Гражданская война в судьбе Ю. 

Живаго. 

2 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

1 

Анализ повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. «Видения на холме», 

«Русский огонѐк», «Звезда полей», «В горнице» и др. 

1 

Сопоставительный анализ произведений В.П.Астафьева «Царь-рыба» и Э.М. 

Хемингуэя «Старик и море». Взаимоотношения человека и природы. 

1 

В.Г. Распутин. Нравственная проблематика произведений «Последний срок», 

«Прощание с Матѐрой», «Живи и помни». 

1 

Народ, его история, его земля в повести В.Г. Распутина «Прощание с Матѐрой». 1 

И.А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта. 

«Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» и др. 

1 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До свидания, 1 
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мальчики», «Ты течѐшь, как река. Странное название…». Искренность и глубина 

поэтических интонаций. 

Темы и проблемы современной драматургии. Проблематика «Утиной охоты» А.В. 

Вампилова. 

1 

Проза реализма и «нереализма». Поэзия, литература Русского зарубежья последних 

лет. Возвращѐнная литература. 

1 

УВЧ  Д.Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные проблемы 

пьесы. 

1 

Проблемы и уроки литературы XX века. 1 

Резерв. 1 

Итого  102 ч 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА    

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- 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; 

- 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

- 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 (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических 

норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 

предметные: 

 -сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основнымразделам курса геометрии; знания 

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

нестандартные способы решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными  понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

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

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей. 
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2.Содержание учебного предмета. 

10 класс 
Содержание  курса математики 10 класса складывается из следующих содержательных 

компонентов:«Алгебра и начала математического анализа» и  «Геометрия». В 

программе предусмотрено блочное изучение этих предметов. Каждый блок завершается 

контрольной работой. Итоговая аттестация предусмотрена по всему курсу в виде итоговой 

контрольной работы в форме ЕГЭ. 

  5 часов в неделю. Всего - 175 уроков 

Программой предусмотрено12 контрольных работ, из них 7– по алгебре, 4 – по геометрии 

и одна итоговая. 

 

Повторение материала 7-9 классов алгебры. Стартовая контрольная работа.  

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Основная цель: Построение графиков 

– сформировать представление о целостности и непрерывности курса алгебры основной 

школы на материале о числовых функциях; 

–обобщить и систематизировать знания учащихся по числовым функциям курса алгебры 

основной школы; 

– развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности в 

области математики. 

Введение в стереометрию  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и 

в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 

Формулы приведения. Функция у = sinх, ее свойства и график. Функция у = cosх, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sinх, у = cosх. Построение графика функций 

у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции у = tgх и у = ctgх, их 

свойства и графики. 

Основная цель:  

– сформировать представление о числовой окружности, о числовой окружности на 

координатной плоскости; 

– сформировать умение находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 
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– создать условия для овладения умением применять тригонометрические функции 

числового аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений; 

–создать условия для овладения навыками и умениями построения графиков функций y = 

sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx; 

– развивать творческие способности в построении графиков функций y = m×f(x), y = f(k×x), 

зная y = f(x) 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются основные 

формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 

формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается 

возможность использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, 

справочников. 

 

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей 

главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так 

и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cost= а. Арксинус. Решение уравнения sint = а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tgх = a, ctgх = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Основная цель:  

– сформировать представление о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

– создать условия для овладения умением решать тригонометрические уравнения методом 

введения новой переменной, разложения на множители; 

– сформировать умение решать однородные тригонометрические уравнения; 

– расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 

графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 

заслуживают уравнения вида sinx = 1, cosx = 0 и т.п. Их решение нецелесообразно сводить к 

применению общих формул. 
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Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических 

уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения 

таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение уравнения к виду, 

содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с 

последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. 

 

Перпендикулярность прямыхи плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия (расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями), изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Основная цель:  

– сформировать представление о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 

аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения 

степени;  

– создать условия для овладения умением применять эти формулы, а также формулы 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и формулы 

преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 

– расширить и обобщить сведения о преобразованиях тригонометрических выражений с 

применением различных формул 

 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 

фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

 

Производная  
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Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Основная цель:  

– формировать умения применять правила вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

– формировать представление о понятии предела числовой последовательности и функции; 

– создать условия для овладения умением исследования функции с помощью производной, 

составлять уравнения касательной к графику функции.При введении понятия производной 

и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-интуитивные представления 

учащихся о приближении значений функции к некоторому числу, о приближении участка 

кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода 

правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать 

достаточно свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно 

ограничиться случаем f (kx + b): именно этот случай необходим далее. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал 

(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) 

дается в ознакомительном плане. Остальной материал (применение производной к 

приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном 

порядке. 

 

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение , 

вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Основная цель:  

-сформировать на базовом уровне понятие декартовых координаты в пространстве, вектора, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

-научить находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам;  задавать плоскость уравнением в декартовой системе 

координат; решать простейшие задачи введением векторного базиса 
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Обобщающее повторение.   

 

Основная цель:  

– обобщить и систематизировать курс математики за 10 класс; 

– формировать  представления о различных типах тестовых заданий, которые включаются в 

ЕГЭ по математике; 

– развивать творческие способности при применении знаний и умений в решении 

вариантов ЕГЭ по математике. 
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11 класс 

АЛГЕБРА 

 Повторение  

Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция корень n-ой 

степени  из х; их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение 

корней n-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы теории вероятностей и математическая статистика  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства.  Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами  

 Обобщающее повторение  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Повторение.  

 

Метод координат в пространстве. Движения.   

            Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и 

координаты вектора. Расстояние между точками в пространстве. Скалярное произведение 

векторов.   Движение. 

 

Цилиндр, конус, шар.  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

 

Объемы тел.  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Обобщающее повторение 
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3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

№ п/п 

Тематическое планирование 

Коли- 

чество 

 часов 

Повторение 4 ч 

Степени и корни. Степенные функции 16ч. 

1 Понятие корня n-ой степени из действительного числа 1 

2 Функции у == √х
п

,  их свойства и графики 2 

3 Свойства корня n-ой степени. 2 

4 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 3 

5 Обобщение понятия о показателе степени. 3 

6 Степенные функции, их свойства и графики 3 

7 Решение задач 1 

8 Контрольная работа №1 по теме "Степени и корни" 1 

Повторение курса геометрии за 10 класс 3 час. 

9 Параллельность прямых и плоскостей. 1 

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

11 Векторы в пространстве. 1 

Метод координат в пространстве. Движения. 15час. 

12 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

13 Координаты вектора. 2 

14 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

15 Простейшие задачи в координатах. 1 

16 Решение задач. 1 

17 Контрольная работа №2 «Координаты точки и координаты вектора» 1 

18 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

19 Решение задач. 1 

20 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

21 Центральная симметрия. 1 

22 Осевая симметрия. 1 

23 Зеркальная симметрия. 1 

24 Параллельный перенос 1 

25 Контрольная работа№3 «Скалярное произведение векторов. 

Движения.» 

1 

Показательная и логарифмическая функции 29ч. 

26 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

27 Показательные уравнения. 1 

28 Показательные неравенства. 1 

29 Показательные уравнения,  неравенства и их системы. 1 

30 Решение задач . 2 

31 Контрольная работа №4по теме "Показательные уравнения и 

неравенства " 

1 

32 Понятие логарифма. 2 

33 Функция у = logax, ее свойства и график 2 

34 Свойства логарифмов 3 

35 Логарифмические уравнения. 3 

36 Контрольная работа №5 по теме "Логарифмические уравнения" 1 

37 Логарифмические неравенства 3 

38 Переход к новому основанию логарифма 2 

39 Дифференцирование показательной и логарифмической функций 3 

40 Решение задач 1 
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41 Контрольная работа №6 по теме "Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций" 

1 

Цилиндр, конус, шар 14час. 

42 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 1 

43 Решение задач на нахождение элементов цилиндра. 1 

44 Решение задач на нахождение площади поверхности цилиндра. 1 

45 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1 

46 Усеченный конус 1 

47 Решение задач по теме «Конус» 1 

48 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

49 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

50 Касательная плоскость к сфере 1 

51 Площадь сферы 1 

52 Решение задач « Сфера и шар» 1 

53 Решение задач на различные комбинации тел 1 

54 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 1 

55 Контрольная работа № 7 по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

Первообразная и интеграл 8 час. 

56 Первообразная. 3 

57 Определенный интеграл 4 

58 Контрольная работа №8 по теме "Первообразная и интеграл" 1 

 Объемы тел 24 час. 

59 Понятие объема 1 

60 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

61 Решение задач 1 

62 Объѐм прямой призмы. 1 

63 Скрещивающиеся прямые 1 

64 Решение задач 1 

65 Решение задач на нахождение объѐма правильной призмы. 1 

66 Объем цилиндра. 1 

67 Вычисление объемов тел с помощью первообразной 1 

68 Решение задач. 1 

69 Объем наклонной призмы 1 

70 Объем пирамиды 1 

71 Объем конуса 1 

72 Решение задач 1 

73 Контрольная работа №9 по теме «Объѐм призмы, пирамиды, 

цилиндра,  конуса». 

1 

74 Объем шара 1 

75 Решение задач на нахождение объѐма шара 1 

76 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 3 

77 Площадь сферы. 1 

78 Решение задач на нахождение площади сферы. 1 

79 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 2 

80 Контрольная работа №10 по теме «Объѐм шара и площадь сферы». 1 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 13ч. 

81 Статистическая обработка данных 2 

82 Простейшие вероятностные задачи 3 

83 Сочетания и размещения 3 

84 Формула бинома Ньютона 1 

85 Случайные события и их вероятности 3 

86 Контрольная работа №11 по теме " Решение вероятностных задач " 1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20час. 
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87 Равносильность уравнений 2 

88 Общие методы решения уравнений 3 

89 Решение неравенств с одной переменной 4 

90 Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

91 Системы уравнений 4 

92 Уравнения и неравенства с параметрами 3 

93 Решение задач. 1 

94 Контрольная работа №12 по теме " Уравнения и неравенства " 1 

Обобщающее  повторение по геометрии за курс 10-11 классов 12час. 

95 Аксиомы стереометрии и их следствия. Решение задач. 1 

96 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач. 1 

97 Угол между прямыми. Решение задач. 1 

98 Параллельность плоскостей. Решение задач. 1 

99 Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде 1 

100 Теорема о трѐх перпендикулярах. Решение задач. 1 

101 Площадь поверхности и объѐм призмы. Решение задач. 1 

102 Площадь поверхности и объѐм пирамиды. Решение задач. 1 

103 Площадь поверхности и объѐм цилиндра. Решение задач. 1 

104 Площадь поверхности и объѐм конуса. Решение задач. 1 

105 Площадь поверхности сферы и объѐм шара. Решение задач. 1 

106 Векторы в пространстве. Решение задач. 1 

Обобщающее  повторение по алгебре за курс 10-11 классов 12час. 

107 Тригонометрические функции 3 

108 Тригонометрические уравнения 2 

109 Тригонометрические выражения 2 

110 Производная 2 

111 Решение задач   3 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

1. Планируемые результаты 

 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, 

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повсе¬дневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ¬ности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до З-х минут: 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и ин¬формационной 

рекламе; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведени я о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

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

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты.  

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
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Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей.  

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

пред¬ложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,111. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

 

2. Содержание учебного курса 10 – 11 класс 
Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
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профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

№ Тема Кол-

во 

час. 

1.  Инструктаж по ТБ. Повторение: лексика  1 

2.  Повторение: косвенная речь. Диагностическая работа 1 

 Тема 1. Отношения 11 

3.  Изучение ЛЕ по теме: Отношения 1 

4.  Временагрупп Present, Past, Future. Совершение грамматических навыков 1 

5.  Временагрупп Present, Past, Future. Развитие грамматических навыков 1 

6.  Чтение текста. Дружба, отношения 1 

7.  ЛЕ по теме: Черты характера, внешность 1 

8.  Культура, национальности. Работа над текстом 1 

9.  История: Викторианские семьи 1 

10.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 1 1 

11.  Систематизация лексико-грамматических навыков 1 1 

12.  Лексико-грамматический тест 1 1 

13.  Контроль навыков письменной речи 1 1 

 Тема 2.«Была бы охота- заладится любая работа» 11 

14.  Анализ к\р. Введение ЛЕ теме: «Была бы охота- заладится любая работа». 1 

15.  ЛЕ и РО по теме: «Проблемы молодежи» 1 

16.   «Придаточные цели, придаточные результата». Совершение грамматических 

навыков 

1 

17.  «Придаточные цели, придаточные результата». Развитие грамматических 

навыков 

1 

18.  Работа с текстом Ш.Бронте «Джейн Эйр» 1 

19.  Навыки письма: Неформальное и полуформальное письмо 1 

20.  Развитие навыков монологической речи. Закрепление ЛЕ и РО 1 

21.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 2 1 
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22.  Систематизация лексико-грамматических навыков 2 1 

23.  Лексико-грамматический тест 2 1 

24.   Контроль навыков письменной речи 2 1 

 Тема 3. «Ответственность» 11 

25.  Анализ к\р. Введение ЛЕ и РО по теме:«Ответственность» 1 

26.  «Преступление и наказание» Отработка ЛЕ И РО 1 

27.  Формы ифинитива. Совершение грамматических навыков 1 

28.  Формы ифинитива. Развитие грамматических навыков 1 

29.  Работа с текстом Ч.Диккенс «Великие планы» 1 

30.  Навыки письма: Сочинение-размышление 1 

31.  Достопримечательности Америки. Моѐ право 1 

32.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 3 1 

33.  Систематизация лексико-грамматических навыков 3 1 

34.  Лексико-грамматический тест 3 1 

35.  Контроль навыков письменной речи 3 1 

 Тема 4. Опасность  12 

36.  Анализ к\р. Введение новых лексических единиц по теме: «Здоровье и 

забота о нѐм» 

1 

37.  Болезни 1 

38.  Пассивный залог. Совершение грамматических навыков 1 

39.  Пассивный залог. Развитие грамматических навыков 1 

40.  Работа с текстом М.Твен «Приключения Т.Сойера» 1 

41.  Навыки письма: написание историй 1 

42.  Навыки письма: выражение чувств 1 

43.  Работа с текстом: «Леди и лампа» 1 

44.  История: Великий пожар в Лондоне. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 4 1 

45.  Систематизация лексико-грамматических навыков 4 1 

46.  Лексико-грамматический тест 4 1 
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47.  Контроль навыков письменной речи 4 1 

 Тема 5. Кто ты? 11 

48.  Анализ к\р. Введение ЛЕ и РО по теме: «Кто ты?» 1 

49.  Введение ЛЕ и РО по теме: «Жизнь на улице - уличная жизнь» 1 

50.  Модальные глаголы. Совершение грамматических навыков 1 

51.  Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков 1 

52.  Работастекстом: «Tess of the d’Urbervilles» 1 

53.  Навыки письма: доклад. Промежуточный контроль 1 

54.  Введение и отработка НЛЕ по теме: «Дом, милый дом», «Трущобы»» 1 

55.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 5 1 

56.  Систематизация лексико-грамматических навыков 5 1 

57.  Лексико-грамматический тест 5 1 

58.   Контроль навыков письменной речи 5 1 

 Тема 6. «Коммуникация»  11 

59.  Анализ к\р. Введение ЛЕ и РО по теме: «Внеземная цивилизация» 1 

60.  ЛЕ по теме: Газеты и средства массовой информации 1 

61.  Косвенная речь. Совершение грамматических навыков 1 

62.  Косвенная речь. Развитие грамматических навыков 1 

63.  Работа с текстом Д.Лондон «Белый клык» 1 

64.  Навыки письма: эссе 1 

65.  Отработка ЛЕ и РО по теме: «Необходимо ли изучать иностранный язык в 

школе», «Космос» 

1 

66.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 6 1 

67.  Систематизация лексико-грамматических навыков 6 1 

68.  Лексико-грамматический тест 6 1 

69.  Контроль навыков письменной речи 6 1 

 Тема 7. «Придет время» 12 

70.  Анализ к\р. Введение ЛЕ и РО по теме: «У меня есть мечта…» 1 

71.  Введение ЛЕ и РО по теме: «Образование» 1 
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72.  Условные предложения 1,2 и 3 типа. Совершение грамматических навыков 1 

73.  Условные предложения 1,2 и 3 типа. Развитие грамматических навыков 1 

74.  Работа с текстом: Р.Киплинг «ЕСЛИ» 1 

75.  Навыки письма: формальные письма 1 

76.  Работа с текстом: Университетская жизнь. Волонтѐрство 1 

77.  Работа с текстом: «Dian Fossey» 1 

78.  Выполнение тестов в формате ЕГЭ 1 

79.  Систематизация лексико-грамматических навыков 7 1 

80.  Лексико-грамматический тест 7 1 

81.  Контроль навыков письменной речи 7 1 

 Тема 8. «Путешествие»  21 

82.  Анализ к\р. Введение ЛЕ и РО по теме: «Мистические уголки нашей 

планеты» 

1 

83.  Введение ЛЕ и РО по теме: «Аэропорты, путешествие самолѐтом» 1 

84.  Инверсия. Формирование грамматических навыков 1 

85.  Инверсия. Совершенствование грамматических навыков 1 

86.  Чтение текста Д.Свифт «Путешествие Гулливера» 1 

87.  Навыки письма: описание местности 1 

88.  Работа с ЛЕ И РО по теме: «Американский вариант английского языка» 1 

89.  Spotlight on Exam (подготовка к экзамену) 1 

90.  Систематизация лексико-грамматических навыков 8 1 

91.  Лексико-грамматический тест 8 1 

92.  Контроль навыков письменной речи 8 1 

93.  Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

94.  Итоговая контрольная работа 1 

95.  Всероссийская проверочная работа 1 

96-102 Повторение  7 

 Итого 102 
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Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах 

Совета Европы). 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах  

 этикетного характера,  

 диалогах-расспросах,  

 диалогах-побуждениях к действию,  

 диалогах-обменах информацией,  

 а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным /прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая  свои 

намерения/поступки; 

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

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  
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 выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять 

главную информацию от второстепенной;  

 выявлять 

наиболее значимые факты; 

 определят

ь свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Длительности звучания до 3х минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

  раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений  

 писать личное письмо,  

 заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком 

языке (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

Развитие умений: 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  
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 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста,   

 использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста,  

 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения;  

 мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Дальнейшее развитие общеучебных умений:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую,  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком 

языке,  

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

например, в форме тезисов, ключевых слов; 

 выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на немецком языке, списывать/выписывать ее; 

 умение   использовать   новые   информационные   технологии. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры,  

 умение пользоваться словарями различных типов; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания  текста на 

немецком языке; 

 поиск и выделение в тексте новых лексических средств;  

 соотнесение средств выражения и коммуникативной задачи; 

 анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

 систематизация языковых средств по формальному или семантическому 

признаку; 

 заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и 

страноведческого материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Углубление социокультурных знаний: 

о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая  

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

немецком языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них,  возможностях 

получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя 

уважение  к взглядам других; 
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 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

  Систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной  школе, 

 овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование  

 слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу,  

 навыков правильного произношения; соблюдение  

 ударения и интонации в немецких словах и фразах;  

 ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9;  

 овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения  

интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

 Развитие навыков  распознавания и употребления в речи лексических  

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  

реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры  стран, 

говорящих на немецком языке;  

 навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение  и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 

о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом 

с союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). Систематизация всех 

временных форм Passiv.  
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 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и  PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также  форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben +   

смыслового глагола в  Infinitiv с  zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, 

naсhher,  zuletzt). 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие,  медицинские услуги. (50 часов). 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-техническийпрогресс. (90 

часов). 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Возможности продолжение 

образования в высшей школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.  Языки 

международного общенияи их роль при выборе профессии в  современном мире. (50 часов). 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

   

 Повторение. Давайте вспомним. 4 

1.  Воспоминания о летних каникулах. 1 

2.  «Летние каникулы». «Как немецкие школьники провели каникулы». 1 

3.  Активизация лексики по теме «Летние каникулы. Написание личного письма». 1 

4.  Придаточные предложения. Диагностическая работа 1 

 1. Повседневная жизнь подростков в Германии. 19 
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5.  Работа с планом на неделю, составленным немецким учащимся. 1 

6.  Работа с текстами. Чтение с полным пониманием. Обмен информацией. 1 

7.  Сравниваем обучение на старшей ступени в Германии и России. 1 

8.  Пишем сочинение на тему «Школа моей мечты». 1 

9.  Развитие навыков диалогической речи «Мои карманные деньги». 1 

10.  Работа с новыми ЛЕ. (Словарный диктант) 1 

11.  Монологическая речь «Обязанности школьников». 1 

12.  Домашнее чтение. Мое воскресенье. 1 

13.  Употребление союзов als-wenn, was-dass-damit. 1 

14.  Инфинитивный оборот um…zu. Тренировочные упражнения.  1 

15.  Закрепление навыков аудирования. Работа над ошибками. 1 

16.  Обсуждаем проблему «Нужны ли д/з?» 1 

17.  Составляем анкету «Повседневная жизнь». 1 

18.  Лексико-грам. упражнения «Повседневная жизнь» (повторение). 1 

19.  Работа в группах. Чтение высказываний о школьной системе в Германии и 

России. 

1 

20.  Работаем с художественным текстом.  1 

21.  Пишем сочинение на тему «Мои будни. Какие заботы они доставляют?» 1 

22.  Статистические данные «Карманные деньги немецких детей, их хобби». 1 

23.  Контрольная работа № 1 1 

 2. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь 22 

24.  Анализ к\р. Вопросно-ответные упражнения с опорой на коллаж и подписи 1 

25.  Групповая работа над текстом «История театра» с обменом информацией 1 

26.  Составляем тексты загадки «Известные актеры мирового кино» 1 

27.  «История немецкого киноискусства». Развитие навыков монологической речи. 1 

28.  Учимся писать сочинение.«Что тебе ближе: театр или кино?» 1 

29.  Семантизация ЛЕ по теме «Театр. Кино» Словарный диктант 1 

30.  Лексико-грамматические упражнения по теме «Театр» 1 

31.  Сложносочиненные предложения 1 

32.  Тренировочные упражнения по теме. Порядок слов. Парные союзы. 1 

33.  Слушаем телефонный разговор. Отвечаем на вопросы.  1 

34.  Большой театр в Москве. Мнения молодых людей о лучших театрах города 

(Москвы и Берлина) 

1 

35.  Беседуем со сверстниками «Искусство – одна из форм познания мира» 1 

36.  Развитие навыков монологической речи «Роль театра и кино в нашей жизни» 1 

37.  Групповая работа: читаем тексты, биографии 1 

38.  Речевой этикет «Учимся правильно общаться». В театре. 1 

39.  Учимся писать аннотацию на фильм/спектакль 1 

40.  Лексико-грамматические упражнения по теме «Театр. Кино» 1 

41.  Работа над текстом, извлечение информации, проникновение в его смысл 

«Большой театр изнутри» 

1 

42.  Проводим дискуссию на тему «Есть ли будущее у театра?» 1 

43.  Читаем юмористические микротексты. Разгадываем кроссворды 1 

44.  Театральная жизнь Германии. Страноведческие тексты 1 

45.  Контрольная работа № 2 1 

 3. Научно-технический прогресс. Природная катастрофа 25 

46.  Анализ к\р. Составляем рассказы-загадки об ученых 1 

47.  Учимся обобщить и анализировать. Отвечаем на проблемные вопросы 1 

48.  Высказываем свое мнение «Как влияют изобретения на жизнь» 1 

49.  Готовим проект «Научно-технический прогресс» 1 

50.  Монологическая речь «Научно-технический прогресс» 1 

51.  Активизация лексисе по теме «Научно-технический прогресс». Словарный 

диктант 

1 



124 

 

52.  Грамматика. Придаточные следствия. 1 

53.  Грамматика. Придаточные уступки. 1 

54.  Природные катастрофы. Землетрясения. 1 

55.  Природные катастрофы. Наводнения. 1 

56.  Природные катастрофы. Цунами. 1 

57.  Последствия природных катастроф. 1 

58.  Аудирование. Природный катаклизм. 1 

59.  Обобщение, повторение по теме «Научно-технический прогресс». 1 

60.  Высказываем свое мнение «Положительные и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса» 

1 

61.  Ролевая игра «Репортер немецкой газеты берет интервью» 1 

62.  Чтение текста с пониманием основного содержания, обмена и 

комментирования информацией 

1 

63.  Учимся описывать одно из природных явлений 1 

64.  Лексико-грамматические упражнения. Повторение 1 

65.  Проводим круглый стол: вклад в науку немецких и российских ученых. 1 

66.  Сообщаем о научном открытии, доказываем его значение 1 

67.  Развитие навыков диалогической речи «С опорой на ключевые слова» 1 

68.  Учимся писать сочинение-рассуждение 1 

69.  Статистические данные «Актуальные экологические проблемы Европы» 1 

70.  Контрольная работа № 3 1 

 4. Мир завтра. Какие требования он ставит перед нами? 32 

71.  Анализ к\р. Групповая работа с разными текстами. Обмен информацией. 1 

72.  «Что нас ждет в будущем?» Урок-дискуссия. 1 

73.  Чтение текста с полным пониманием «Мнение немецких школьников о 

проблемах экологии». 

1 

74.  Диалог-расспрос «Планы на будущее». 1 

75.  Пишем сочинение «Каким будет мир будущего?» 1 

76.  Семантизация новой лексики «Требования современного мира». Словарный 

диктант. 

1 

77.  Монологическое высказывание с опорой на ключевые слова по теме «Планы на 

будущее». 

1 

78.  Вопросно-ответные упражнения по теме. 1 

79.  Повторение «Степени сравнения имен прилагательных». 1 

80.  Придаточные предложения сравнения. 1 

81.  Слушаем и письменно фиксируем «Генные технологии». 1 

82.  Пишем мини-сочинение «Сложности при выборе профессии». 1 

83.  Делаем сообщения о выборе профессии. 1 

84.  Урок-дискуссия «Как влияет хобби на выбор профессии». 1 

85.  Читаем микротексты «Новые популярные профессии в Германии». 1 

86.  Составляем автобиографию и резюме (по образцу). 1 

87.  Развитие навыков монологической речи с опорой на вопросы. 1 

88.  Пишем сочинение по плану «Профессия моей мечты». 1 

89.  Высказываемся по проблеме «Мир будущего». Урок-диспут. 1 

90.  Беседуем «Как повлиять на будущее мира». Ролевая игра.  1 

91.  Составление устного (письменного) реферата текста. 1 

92.  Обобщающий урок-повторение. Толкование пословиц. 1 

93.  Контрольная работа № 4 1 

94.  Анализ к\р. Повторение 1 

95.  Итоговая контрольная работа 1 

96.  Всероссийская проверочная работа  1 

97-102 Повторение 6 

 Итого 102 



125 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учѐтом федеральной 

рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике 

на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике 

соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и 

метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации 

межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, 

планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых 

химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий 

в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с 

заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которые можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершѐнным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединѐн вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Еѐ реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящѐнных экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 
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Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представлений о структуре построения 

физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных 

представлениях о природе, границах применимости теорий, для описания 

естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счѐт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 

ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных работ, 

проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчѐтных и качественных задач. При этом 

для расчѐтных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 

так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации 

практико-ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего 

образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 

интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики 

должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в 

программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по 

физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчѐте одного комплекта на двух 

обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
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 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 

научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе 

изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую 

физику и элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной физической 

моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, 

адекватной условиям задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

отводится 204 часа: в 10 классе – 102часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102часа(3 часа в 

неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчѐта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и 

сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота 

обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремѐнные передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчѐта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, 

равной нулю. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчѐта.  
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Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твѐрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твѐрдого 

тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъѐме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твѐрдого тела, имеющего ось вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с 

изменением механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомѐт, копѐр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 
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Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на 

примере растяжения резинового жгута. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твѐрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и еѐ измерение. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объѐма 

комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и 

способы еѐ изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоѐмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего 

сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 
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Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из 

бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путѐм трения 

(видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент 

Измерение удельной теплоѐмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления.  

Твѐрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, 

и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент 

Измерение относительной влажности воздуха. 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряжѐнности электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.  

Электроѐмкость. Конденсатор. Электроѐмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 
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Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроѐмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроѐмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твѐрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов 

от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 
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Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, 

их графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, 

сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов, электрические 

свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учѐт трения в 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике (ракета, 

водомѐт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой 

холодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 

 

11 КЛАСС 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

Сила Ампера, еѐ модуль и направление. 

Сила Лоренца, еѐ модуль и направление. Движение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 
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Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. 

Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 
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Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения 

и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 

механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприѐмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и 

оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 



136 

 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решѐтку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решѐтка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
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Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звѐздного неба. Созвездия, яркие звѐзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звѐзд. Звѐзды, их 

основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звѐзды главной 



138 

 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звѐзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звѐзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звѐзд. Этапы жизни звѐзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чѐрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешѐнные проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружѐнным глазом с использованием компьютерных приложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звѐзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной 

научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о 

физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных 

естественно-научных представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учѐтом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объѐма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твѐрдых тел, 

механизмы образования кристаллической решѐтки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъѐмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприѐмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 



139 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2)патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учѐных в области физики и техники; 

3)духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4)эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5)трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6)экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  
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расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7)ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
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оценивать достоверность информации;  

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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учѐтом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчѐтных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своѐ право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта, абсолютно твѐрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твѐрдых тел, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие 

зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество 



143 

 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжѐнность поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчѐта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку закона, 

его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



144 

 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления 

света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, 

области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 
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выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчѐтные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

проводить расчѐты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учѐных-физиков в развитие 

науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
11 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

День знаний. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 1     

2 Постоянные магниты и их  1    Библиотека ЦОК 
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взаимодействие. Магнитное 

поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной 

индукции 

https://m.edsoo.ru/ff

0c9778 

3 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c9ac0 

4 

Лабораторная работа 

«Изучение магнитного поля 

катушки с током» 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c98fe 

5 

Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную 

частицу. Сила Лоренца. Работа 

силы Лоренца 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0c9df4 

6 магнитные свойства веществва  1     

7 

Электромагнитная индукция. 

Поток вектора магнитной 

индукции. ЭДС индукции. 

 1     

8 
Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 
 1     

9 

Лабораторная работа 

«Исследование явления 

электромагнитной индукции» 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ca150 

10 
ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Решение задач. 
 1     

11 

Индуктивность. Явление 

самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. энергия 

магнитного поля. 

электромагнитное поля. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ca600 

12 

Технические устройства и их 

применение: постоянные 

магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители 

элементарных частиц, 

индукционная печь 

 1     

13 

Обобщающий урок 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cab82 

14 

Контрольная работа по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cad58 

15 Свободные механические  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0c9778
https://m.edsoo.ru/ff0c9778
https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0
https://m.edsoo.ru/ff0c9ac0
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c98fe
https://m.edsoo.ru/ff0c9df4
https://m.edsoo.ru/ff0c9df4
https://m.edsoo.ru/ff0ca150
https://m.edsoo.ru/ff0ca150
https://m.edsoo.ru/ff0ca600
https://m.edsoo.ru/ff0ca600
https://m.edsoo.ru/ff0cab82
https://m.edsoo.ru/ff0cab82
https://m.edsoo.ru/ff0cad58
https://m.edsoo.ru/ff0cad58
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колебания. Гармонические 

колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. 

Превращение энергии 

https://m.edsoo.ru/ff

0caf06 

16 

Лабораторная работа 

«Исследование зависимости 

периода малых колебаний 

груза на нити от длины нити и 

массы груза» 

 1    1   

17 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания в идеальном 

колебательном контуре. 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cb820 

18 Решение задач  1     

19 

Формула Томсона. Закон 

сохранения энергии в 

идеальном колебательном 

контуре 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cb9c4 

20 

Представление о затухающих 

колебаниях. Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. Вынужденные 

электромагнитные колебания 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cbb86 

21 

Переменный ток. 

Синусоидальный переменный 

ток. Мощность переменного 

тока. Амплитудное и 

действующее значение силы 

тока и напряжения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cbd34 

22 

конденсатор и катушка 

индуктивности в цепи 

переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

 1     

23 

Трансформатор. 

Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии 

 1     

24 

Устройство и практическое 

применение электрического 

звонка, генератора 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cc324 

https://m.edsoo.ru/ff0caf06
https://m.edsoo.ru/ff0caf06
https://m.edsoo.ru/ff0cb820
https://m.edsoo.ru/ff0cb820
https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4
https://m.edsoo.ru/ff0cb9c4
https://m.edsoo.ru/ff0cbb86
https://m.edsoo.ru/ff0cbb86
https://m.edsoo.ru/ff0cbd34
https://m.edsoo.ru/ff0cbd34
https://m.edsoo.ru/ff0cc324
https://m.edsoo.ru/ff0cc324
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переменного тока, линий 

электропередач 

25 

Экологические риски при 

производстве электроэнергии. 

Культура использования 

электроэнергии в 

повседневной жизни 

 1     

26 

Механические волны, условия 

распространения. Период. 

Скорость распространения и 

длина волны. Поперечные и 

продольные волны 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cca54 

27 

Звук. Скорость звука. 

Громкость звука. Высота тона. 

Тембр звука 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ccc0c 

28 решение задач  1     

29 

Электромагнитные волны, их 

свойства и скорость. Шкала 

электромагнитных волн 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ccfe0 

30 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Развитие средств 

связи. Радиолокация 

 1     

31 
Контрольная работа 

«Колебания и волны» 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cc6f8 

32 

Прямолинейное 

распространение света в 

однородной среде. Точечный 

источник света. Луч света 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cd350 

33 

Отражение света. Законы 

отражения света. Построение 

изображений в плоском 

зеркале 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cd4e0 

34 

Преломление света. Полное 

внутреннее отражение. 

Предельный угол полного 

внутреннего отражения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cd7f6 

35 решение задач  1     

36 

Лабораторная работа 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cd67a 

37 
Линзы. Построение 

изображений в линзе. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0cca54
https://m.edsoo.ru/ff0cca54
https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c
https://m.edsoo.ru/ff0ccc0c
https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0
https://m.edsoo.ru/ff0ccfe0
https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8
https://m.edsoo.ru/ff0cc6f8
https://m.edsoo.ru/ff0cd350
https://m.edsoo.ru/ff0cd350
https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0
https://m.edsoo.ru/ff0cd4e0
https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6
https://m.edsoo.ru/ff0cd7f6
https://m.edsoo.ru/ff0cd67a
https://m.edsoo.ru/ff0cd67a
https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e
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0cdd1e 

38 
Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 
 1     

39 

Лабораторная работа 

«Исследование свойств 

изображений в линзах» 

 1    1   

40 

Дисперсия света. Сложный 

состав белого света. Цвет. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение дисперсии 

света» 

 1    1   

41 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Дифракционная решѐтка 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0ced22 

42 

Дифракция света. Границы 

применимости геометрической 

оптики 

 1     

43 Дифракционная решетка.  1     

44 решение задач  1     

45 

лабораторная работа 

"Измерение длины световой 

волны" 

 1    1   

46 
Поперечность световых волн. 

Поляризация света 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cf02e 

47 

Оптические приборы и 

устройства и условия их 

безопасного применения 

 1     

48 

Границы применимости 

классической механики. 

Постулаты специальной 

теории относительности 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cf862 

49 

Относительность 

одновременности. Замедление 

времени и сокращение длины 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cfa42 

50 

Энергия и импульс 

релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и 

импульсом. Энергия покоя 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cfc68 

51 решение задач.  1     

52 
Контрольная работа «Оптика. 

Основы специальной теории 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

https://m.edsoo.ru/ff0cdd1e
https://m.edsoo.ru/ff0ced22
https://m.edsoo.ru/ff0ced22
https://m.edsoo.ru/ff0cf02e
https://m.edsoo.ru/ff0cf02e
https://m.edsoo.ru/ff0cf862
https://m.edsoo.ru/ff0cf862
https://m.edsoo.ru/ff0cfa42
https://m.edsoo.ru/ff0cfa42
https://m.edsoo.ru/ff0cfc68
https://m.edsoo.ru/ff0cfc68
https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0
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относительности» 0cf6f0 

53 
Фотоны. Формула Планка. 

Энергия и импульс фотона 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cfe16 

54 

Открытие и исследование 

фотоэффекта. Опыты А. Г. 

Столетова 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0cffc4 

55 

Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная 

граница» фотоэффекта 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d015e 

56 решение задач.  1   0    

57 

Давление света. Опыты П. Н. 

Лебедева. Химическое 

действие света 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d04a6 

58 

Технические устройства и 

практическое применение: 

фотоэлемент, фотодатчик, 

солнечная батарея, светодиод 

 1     

59 
Решение задач по теме 

«Элементы квантовой оптики» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0302 

60 
контрольная работа "Световые 

кванты" 
 1   1    

61 

Модель атома Томсона. Опыты 

Резерфорда по рассеянию 

α-частиц. Планетарная модель 

атома 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d091a 

62 Постулаты Бора  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0afa 

63 Лазеры. Решение задач.  1     

64 

Излучение и поглощение 

фотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на 

другой. Виды спектров 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0afa 

65 

Волновые свойства частиц. 

Волны де Бройля. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Спонтанное и 

вынужденное излучение 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0ca8 

66 
Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 
 1     

https://m.edsoo.ru/ff0cf6f0
https://m.edsoo.ru/ff0cfe16
https://m.edsoo.ru/ff0cfe16
https://m.edsoo.ru/ff0cffc4
https://m.edsoo.ru/ff0cffc4
https://m.edsoo.ru/ff0d015e
https://m.edsoo.ru/ff0d015e
https://m.edsoo.ru/ff0d04a6
https://m.edsoo.ru/ff0d04a6
https://m.edsoo.ru/ff0d0302
https://m.edsoo.ru/ff0d0302
https://m.edsoo.ru/ff0d091a
https://m.edsoo.ru/ff0d091a
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0afa
https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8
https://m.edsoo.ru/ff0d0ca8
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67 

Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по 

определению состава 

радиоактивного излучения 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0fd2 

68 

Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние 

радиоактивности на живые 

организмы 

 1     

69 

Открытие протона и нейтрона. 

Изотопы. Альфа-распад. 

Электронный и позитронный 

бета-распад. Гамма-излучение 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d1162 

70 
Энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерные реакции. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d1356 

71 

Ядерный реактор. Проблемы, 

перспективы, экологические 

аспекты ядерной энергетики. 

 1     

72 термоядерные реакции  1     

73 

Изотопы. Получение и 

применение радиоактивных 

изотопов. 

 1     

74 

Элементарные частицы. 

Открытие позитрона. Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Круглый стол 

«Фундаментальные 

взаимодействия. Единство 

физической картины мира» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d0e38 

75 Обобщающий урок  1     

76 
Контрольная работа "Атом и 

атомное ядро 
 1   1    

77 

Вид звѐздного неба. Созвездия, 

яркие звѐзды, планеты, их 

видимое движение. Солнечная 

система 

 1     

78 

Солнце. Солнечная 

активность. Источник энергии 

Солнца и звѐзд 

 1     

79 

Звѐзды, их основные 

характеристики. Звѐзды 

главной последовательности. 

 1     

https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2
https://m.edsoo.ru/ff0d0fd2
https://m.edsoo.ru/ff0d1162
https://m.edsoo.ru/ff0d1162
https://m.edsoo.ru/ff0d1356
https://m.edsoo.ru/ff0d1356
https://m.edsoo.ru/ff0d0e38
https://m.edsoo.ru/ff0d0e38
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Внутреннее строение звѐзд. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции 

Солнца и звѐзд 

80 

Млечный Путь — наша 

Галактика. Положение и 

движение Солнца в Галактике. 

Галактики. Чѐрные дыры в 

ядрах галактик 

 1     

81 

Вселенная. Разбегание 

галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Метагалактика 

 1     

82 
Нерешенные проблемы 

астрономии 
 1     

83 

Обобщающий урок. Роль 

физики и астрономии в 

экономической, 

технологической, социальной 

и этической сферах 

деятельности человека 

 1     

84 

Обобщающий урок. Роль и 

место физики и астрономии в 

современной научной картине 

мира 

 1     

85 

Обобщающий урок. Роль 

физической теории в 

формировании представлений 

о физической картине мира 

 1     

86 

Обобщающий урок. Место 

физической картины мира в 

общем ряду современных 

естественно-научных 

представлений о природе 

 1     

87 
повторение по теме 

"Кинематика" 
 1     

88 
повторение по теме 

"Динамика" 
 1     

89 
Повторение по теме "Законы 

сохранения" 
 1     

90 
Повторение по теме 

"Молекулярная физика" 
 1     

91 Повторение по теме  1     
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"Термодинамика" 

92 Итоговая контрольная работа  1   1    

93 
повторение по теме 

"Термодинамика" 
 1     

94 
Повторение по теме 

"электростатика" 
 1     

95 
Повторение по теме 

"Постоянный ток" 
 1     

96 
Повторение по теме 

"Электродинамика" 
 1     

97 Повторение по теме "Оптика"  1     

98 Повторение по теме "Оптика"  1     

99 
Повторение по теме 

"Квантовая физика" 
 1     

100 

Резервный урок. Магнитное 

поле. Электромагнитная 

индукция 

 1     

101 

Резерный урок. Квантовая 

физика. Элементы астрономии 

и астрофизики 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff

0d1784 

102 

Резервный урок. Оптика. 

Основы специальной теории 

относительности 

 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102  
 6   7  

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX 

в.; 

https://m.edsoo.ru/ff0d1784
https://m.edsoo.ru/ff0d1784
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 знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

 понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в XX в.; 

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

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 еѐ 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 XX в.; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей 

позиции. 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  
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 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках  

.    выполнять индивидуальные проекты 
 

Метапредметные результаты: 

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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 познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  
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 формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с 

позициями партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 учѐт 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 партнѐром; 

 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 исследование еѐ объективности (под руководством учителя); 

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей; 

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

 структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 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;  
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 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщѐнные 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;  

 развѐрнуто, 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.  

 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

 1. Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель / достигнута; 

  способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

  умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

  умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

  

 2. Познавательные УУД: 

  умение искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

  умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

  умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

  способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

  умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 
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3. Коммуникативные УУД: 

  способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

  способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

  умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные результаты:  

сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

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 XX в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, 

социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 
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понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

 

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом; 

 

складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

 

формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.   

 

Содержание учебного предмета «История» 

Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 

                                                    35 часов 
УМК. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс/ под  редакцией А.А. 

Искандерова 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха.Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории.  

 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
 Мир накануне Первой мировой войны.Мир в начале XX в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. 

Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 
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накопленного передовыми странами экономического потенциала.Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Эволюция 

социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в 

социал-демократии. Рост националистических настроений. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны.Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

 

 Первая мировая война. 1914—1918 гг.Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта.Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений 

и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939).  
 Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 

путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование 

новых государств как политический результат Первой мировой войны. Международная 

роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 

гг.Венгерская советская республика 1919 г. Распад Российской империи. Революция в 

Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

 

 Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е 

гг.Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско--

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Локарнские договоры 1925 г.  

 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 
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Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской 

республики в Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 

 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великаядепрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социальнополитические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 

реализация в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель - обеспечение 

прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому 

производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные 

иавторитарные режимы - свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты 

и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920 - 1930-е гг. 

 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д.Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон 

Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало 

социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Особенности экономического 

кризиса 1929 - 1933 г. в Великобритании.  

 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткойдиктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти.  

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции иИспании. Гражданская война 

в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936 - 1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика 
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«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение 

Испанской республики.  

 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» агрессора.Конец 

эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — 

Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области 

Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры 

весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и 

их последствия. 

 

Восток в первой половине XX в. 

Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание».Реформы и революции в Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 

1911 - 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши - капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 

1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 

Глава III. Вторая мировая война. 
 Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией 

Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл- Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 

1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.Военный действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 
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переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 

июля 1944 г. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4 - 11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении 

Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля - 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

 

 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного 

договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 - первой половине 

1950-х гг.  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота 

на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского 

договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

 

Международные отношения в 1950 - 1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 
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Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом 

паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО).

 «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г.Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение 

о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-егг. «Общество 

потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 

Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречияэкстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

 

Кризисы1970-1980-хгг.Становлениепостиндустриальногоинформационного 

общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность 

государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все 

новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и 

образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций.

 Переход кдемократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к 

демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 гг. 

 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативныйповорот. Политика 

«третьего пути». 

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 

войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и 

вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на 

развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. 

Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики,ускорение 

процесса глобализации. 
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Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальныедвижения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

 
 Преобразования и революции в странах Центральной иВосточной Европы.Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

 

 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития. 

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

 

Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей развития. «Большой 

скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ результаты. Мао 

Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 

г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. 

Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру.«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 

Глава IV. Современный мир. 
 Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 
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культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 

региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России вСирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Культура и искусство в XX – нач. XXIв.  

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература.Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной 

эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи 

постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

70 часов 
УМК. Предметная линия учебников «История России» Н.А. Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в 10 классе. 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений». 
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. 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. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развѐрстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 
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общественных настроений: от патриотического подъѐма 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. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. 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. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». 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 землѐй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. 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 ее 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. 

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. 

Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и административное распределение 

товаров и услуг.Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 

народов России и еѐ значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  
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Наш край в годы революции и гражданской войны.    

 

Глава II. 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 продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян.  

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. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и 

еѐ трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение 

«культа личности» Сталина. 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. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. 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. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Вооруженные конфликты на озере Хасан, 

реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 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. «Зимняя 

война» с Финляндией.  

 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

 

Повторительно-обобщающий урок  
 

Глава III. 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 еѐ 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. Смоленское сражение. 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. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Начало массового сопротивления 

врагу. Развѐртывание 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. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окружѐнных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развѐртывание массового партизанского движения. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Повседневность военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учѐные в условиях войны. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 
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Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. 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. 

 

Повторительно-обобщающий урок  
 

Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. 
«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. 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. 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. Хрущѐву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Начало 

Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. 

Терешковой. 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.  
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ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущѐвки». 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.Смещение Н. С. Хрущѐва и 

приход квласти Л. И. Брежнева.  

 

 

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. 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. 

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 слоѐв.  

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. Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряжѐнности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«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. Л. И. Брежнев в оценках 

современников и историков.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация 

жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачѐва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 
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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. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

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.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 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.  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.  

М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков.  

 

 

Глава V. Российская Федерация. 
Становление новой России (1992–1999 гг.)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с 

Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) 

по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и еѐ значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация 

в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы 
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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.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. 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.  

 

 

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..Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI 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. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи.  

Модернизация бытовой сферы.  

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. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвѐртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Повторительно-обобщающий урок  

Содержание учебного предмета «История» 
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УМК. История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс/В.В. 

Кириллов,М.А. Бравина; под ред. Ю.А.Петрова.М.,2021 г. 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – 

хранилища исторической памяти. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая организация восточных славян. Традиционные 

верования. 

Образование государства Русь 

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). 

Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя 

политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь. 

Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 

г. Княжение Владимира Мономаха. 

Социально-экономические отношения в Древней Руси 

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 

развитие ремѐсел, торговли и градостроительства. 

 Культура Древней Руси 

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 

летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные 

произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств 
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Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель 

– самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 

Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие 

культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных и архитектурных школ. 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и 

Ледовое побоище. Александр Невский. 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

 Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублѐв. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 

ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 

Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья. 

Русские земли в первой половине ХV в. 

Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в. 

Завершение процесса объединения русских земель 

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства. 

Культурное пространство единого Русского государства 
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Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная 

жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление 

царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и 

последствия. 

 Россия в конце XVI в. 

Царь Фѐдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции 

закрепощения крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и 

декоративно-прикладное искусство. 

Смута в России 

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъѐм национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение 

Смуты. 

 Россия при первых Романовых 

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фѐдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное 

закрепощение крестьянства. Правление царя Фѐдора Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г. 

Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 
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восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и 

последствия. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 

Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 

Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. 

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Начало эпохи Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 

 Северная война и военные реформы 

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей. 

Преобразования Петра I 

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального 

статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Российская империя при Екатерине II 

Просвещѐнный абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 
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Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II. 

 Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва 

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. 

 Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чѐрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская революция. 

Российская империя при Павле I 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения 

в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика 

Павла I. Заговор и свержение императора. 

Культурное пространство Российской империи 

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. 

Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Россия в начале ХIХ в. 

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их 

положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное 

начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные 

замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета. 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. 

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъѐм народа. Герои Отечественной 

войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской 

Внутриполитический курс Александра I 
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Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов 

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселѐва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа 

Е.Ф. Канкрина. 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учѐные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. 

Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: 

стили, жанры, художники. 

Отмена крепостного права в России 

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. 

 Реформы 1860–1870-х гг. 
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Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоѐв населения Российской империи. 

Общественные движения второй половины XIX в. 

Подъѐм общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. 

Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии. 

 Народное самодержавие Александра III 

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота 

и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего 

законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трѐх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 

Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. 

Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 

Культура России во второй половине XIX в. 

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учѐных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура. 

Напороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение 

основных групп населения. 

 Русско-японская война 1904-1905 гг. 
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Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. 

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии. 

Первая российская революция (1905-1907года) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и 

на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. 

 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 

Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

 Культура России в начале XX в. 

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура 

и скульптура. 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ ДО 1914 ГОДА.  ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ 

КУРС » 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

                                  Тема Количество  

уроков 

Раздел I. Введение  1 

Вводный урок. День знаний 1 

Раздел II. От Древней Руси к Российскому государству  24 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Входной 

контроль. 

1 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 1 

Образование государства Русь 1 

Расцвет государства Русь 1 

Социально-экономические отношения в Древней Руси 1 

Культура Древней Руси 1 
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Формирование системы земель - самостоятельных государств 1 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских 

ханов 

1 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 1 

Культура русских земель в XIII – XIV вв. 1 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XV вв. 1 

Русские земли в первой половине ХV в. 1 

Завершение процесса объединения русских земель 1 

Культурное пространство единого Русского государства 1 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 2 

Россия в конце XVI в. 1 

Культура Московской Руси в XVI в. 1 

Смута в России 2 

Россия при первых Романовых 1 

Церковный раскол и народные движения в XVII в. 1 

Внешняя политика России в XVII в. 1 

Культура России в XVII в. 1 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи  13 

Начало эпохи Петра I 1 

Северная война и военные реформы 1 

Преобразования Петра I 2 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 2 

Российская империя при Екатерине II 1 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачѐва 1 

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 1 

Российская империя при Павле I 1 

Культурное пространство Российской империи 2 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 30 

Россия в начале ХIХ в. 1 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 

1812 г. 

2 

Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг. 1 

Движение декабристов 1 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма 1 

Социальная и экономическая политика Николая I 1 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 1 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 1 

Культура России в первой половине ХIХ в. 1 

Отмена крепостного права в России 2 

Реформы 1860-1870-х гг. 1 

Социально-экономическое развитие пореформенной России 1 

Общественные движения второй половины ХIХ в. 1 

Народное самодержавие Александра III 1 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1 

Культура России во второй половине ХIХ в. 2 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития 

1 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

Всероссийская проверочная работа 2 

Общественное движение в России в начале ХХ в. 2 
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Первая российская революция (1905-1907 гг.) 2 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 1 

Культура России в конце XIX - начале XX в. 1 

Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших времѐн до 

начала ХХ в.» 

1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 
- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать различные социальные роли; 
- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к 

учѐту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 
Метапредметные: 

- умение на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 

адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности. устанавливать уровень 

притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 

связь между усилиями и достигнутым результатом; 
- умение на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 

(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 
- способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирал, и реализовывать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям; 
ключевых навыках работы с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки. коммуникации, 

сотрудничества; 
- готовность к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определенного профиля; 
-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 
Предметными результатами : 

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности . 
- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 
- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ. 
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-соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся 

знания по проблеме в единый комплекс; 
- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 
- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к 

их проблематике; 
- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию: 
- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 
Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой . 10класс 

 

Тема 1. Человек в обществе. 
Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Наука об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 

институты. 

 Динамика общественного развития. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально- 

политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

 

Тема 2. Общество как мир культуры. 
Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 

нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 
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Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное 

искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к появлению 

массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой 

культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система 

права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 

Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 

правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 

культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Конституционные 

основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовые основы предпринимательской деятельности 

.Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 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 приема на работу. 

Профессиональное образование. 

Семейное право. 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. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 
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проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного 

общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой . 11 класс 

 

 

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная структура общества. Социальные группы. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные контроль. Девиантное 

поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Род, племя, народ, нация. 

Межнациональные конфликты. Национализм. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Функция семьи. Брак. Бытовые отношения. 

Гендер – социальный пол. Эмансипация. Гендерная идентичность. 

Молодѐжь в современном обществе. Молодѐжные субкультуры. 

Демографическая ситуация в РФ. Миграция. Проблема неполных семей в РФ. 

ГЛАВА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  
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Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Итоговое повторение 
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

11 класс (68 ч., 2 часа в неделю) 

Тема Количество часов 

Экономическая жизнь общества 25 

Роль экономики в жизни общества 2 

Экономика: наука и хозяйство 2 

Экономический рост и развитие 2 

Рыночные отношения в экономике 2 

Фирма в экономике 2 

Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

Слагаемые успеха в бизнесе 2 

 Экономика и государство 2 

Финансы в экономике 2 
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Занятость и безработица 2 

Мировая экономика 2 

Экономическая культура 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Экономическая жизнь общества» 

1 

Социальная сфера 15 

Социальная структура общества 2 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 2 

Нации и межнациональные отношения 2 

Семья и быт 2 

Гендер – социальный пол 2 

Молодѐжь в современном обществе 2 

Демографическая ситуация в современной России 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Социальная сфера» 

1 

Политическая жизнь общества 28 

Политика и власть 2 

Политическая система 2 

Гражданское общество и правовое государство 2 

Демократические выборы 2 

Политические партии и партийные системы 2 

Политическая элита политическое лидерство 2 

Политическое сознание 2 

Политическое поведение 2 

Политический процесс и культура политического 

участия 

2 

Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Политическая жизнь общества» 

1 

Заключение. Взгляд в будущее 1 

Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 7 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «География»  

10 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствиис 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоенияобщечеловеческих нравственных ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

какусловие успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природно-охранной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели  и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

школьную) деятельность;использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  
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6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования по курсу географии на базовом уровне должны отражать:  

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

решении важных проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

оприродных, социально- экономических и экологических процессов и явлений;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированость представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс. Базовый уровень 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 
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Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики.Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы.Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы 

1) оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов; 

2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии; 

3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 

шара (на примере лесных ресурсов); 

 
Тема 2. Политическая карта мира  

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: 

1) нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

государственного устройства. 

 
Тема 3. География населения  

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. 

Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 

1) сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и 

восточноазиатских стран; 

2) анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле; 

3) анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейсястран.  

 
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
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Практическая работа: 

1) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя). 

 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. 

Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство,его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие.Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 

1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран; 

2)  характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка.  

Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. 

Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики.  

Практическая работа: характеристика одной из отраслей экономики США. 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных 

ресурсов Латинской Америки. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 
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Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия.  

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 

1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»;  

2) характеристика одного из регионов Франции;  

3) сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося) 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия 

и Молдавия. Страны Закавказья. 

Центрально-азиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 

Практическая работа: выявление причин военного конфликта в Абхазии и Южной 

Осетии в 2008 году. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население.  

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо.  

Практические работы:  

1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской Народной Республики;  

2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 

различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 

государств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из 

государств Тропической Африки 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 
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Практическая работа: Составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества  

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений 

общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практическая работа:раскрытие причин, сущность, пути решения одной из 

глобальных проблем человечества 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение 1 

Региональная характеристика мира 27 

По каким частям лучше познавать мир 1 

Соединенные Штаты Америки. Практическая работа. Характеристика одной из 

отраслей экономики США. 

2 

Канада. 1 

Латинская Америка. Практическая работа. Нанесение на контурную карту основных 

природных ресурсов Латинской Америки. 

2 

Западная Европа. Практическая работа. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося) 

1 

Германия. Практическая работа. Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 1 

Великобритания 1 

 Франция. Практическая работа. Характеристика одного из регионов Франции. 1 

Италия 1 

Центрально-Восточная Европа 1 

Постсоветский регион. Практическая работа. Выявление причин военного конфликта 

в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. 

2 

Зарубежная Азия. 1 

Китайская Народная республика. Практическая работа. Характеристика одной из 

отраслей экономики КНР. 

2 

Япония. 1 

Япония. Практическая работа. Выполнение теста «Географическое положение 

Японии» 

1 

Юго- Восточная Азия. 1 

Южная Азия 1 

Юго- Западная Азия и Северная Африка. Практическая работа. 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского 

полуострова. 

1 

Тропическая Африка и ЮАР. Практическая работа. Экономико-географическая 

характеристика одного из государств Тропической Африки 

1 

Австралия и Океания 1 

Австралия и Океания. Практическая работа. Составление картосхемы международных 

экономических связей Австралии  

1 

Учимся с «Полярной звездой» 1 

Обобщающее повторение по теме «Регионы и страны» 1 
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Глобальные проблемы человечества  5 

 Глобальные проблемы   1 

Отсталость, голод, болезни 1 

Энергетическая и сырьевая проблемы. 1 

Экологическая проблема 1 

Учимся с «Полярной звездой» Практическая работа. Раскрытие причин, сущность, 

пути решения одной из глобальных проблем человечества 

1 

Повторение  1 

Повторение изученного в 11 классе по курсу «География. Современный мир». 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

10 класс 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 
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дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: 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. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2. Содержание учебного курса  
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10 класс 

Введение  

Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса; 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 

- технику безопасности и организацию рабочего места. 

 

Информация  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. 

(в приближении равной вероятности символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

Представление чисел в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

Представление текста,  изображения и звука в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 
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- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи. 

 

Информационные процессы  

Хранение и передачи информации. 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики; 

- модель Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи. 

Обработка информации и алгоритмы. 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой. 

Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста.  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Информационные процессы в компьютере.   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) ; 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 

 

Программирование обработки информации  

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 
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- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

Программирование линейных алгоритмов.   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

Логические величины и выражения, программирование ветвлений. 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора selectcase. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора 

и оператора ветвления. 

Программирование циклов. 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

Подпрограммы.   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 

Работа с массивами. 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет; элементов, нахождение максимального и минимального значений, 

сортировки массива. 

Работа с символьной информацией. 
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Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 

11 класс 

Раздел I. Информационные системы и базы данных  

Системный анализ  

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. 

Модель "Черный ящик". Получение структуры данных в форме табличной модели. 

Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", 

ИС ЖД "Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Базы данных  

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы 

данных. Создание базы данных. Запросы как приложение информационной системы. 

Логические условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

 

Раздел II.Интернет  

 Организация и услуги Интернет  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная 

система. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Система 

адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы 

передачи файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  
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- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Основы сайтостроения  

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложныйweb-сайт с помощью редактора  сайтов. 

 

Раздел III.Информационное моделирование  

Компьютерное информационное моделирование  

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

 

Моделирование зависимостей между величинами   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами. 

 

 

Модели статистического прогнозирования   

Статистика и статистические данные.Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Оценка адекватности 

модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. Регрессионная 

модель. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 



202 

 

регрессионной модели 

 

Модели корреляционной зависимости  

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей).Корреляционные 

зависимости между величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной 

модели и вычисление коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора. 
 

Модели оптимального планирования  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора. 
 

Раздел IV. Социальная информатика  

Информационное общество  

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок 

информационных ресурсов. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в 

информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

 

Информационное право и безопасность  

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. Проблема информационной безопасности. 

Защита информации. 

Учащиеся должны уметь: 
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- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

№ п/п 
Наименование разделов  

и тем 

Кол-во 

часов 

 Информационные системы и базы данных  

 Информационные системы и базы данных 10 

1 Что такое система 1 

2 Модели систем 1 

3 Что такое информационная система 1 

4 База данных - основа информационной системы 1 

5 Проектирование базы данных 1 

6 Создание базы данных 2 

7 Запросы как приложение информационной системы 1 

8 Логические условия выбора данных 1 

9 Контроль знаний по теме «Информационные 

системы и базы данных» 

1 

 Интернет 8 

10 Организация глобальных сетей 1 

11 Интернет как глобальная информационная система 1 

12 World Wide Web - Всемирная паутина 1 

13 Основы сайтостроения. Инструменты для 

разработки сайтов 

1 

14 Создание сайта «Домашняя страница» 2 

15 Создание таблиц на странице 1 

16 Создание списков на странице 1 

 Информационное моделирование 10 

17 Компьютерное информационное моделирование 1 

18 Моделирование зависимостей между величинами 1 

19 Модели статистического прогнозирования 1 

20 Проект на получение регрессионных зависимостей 1 

21 Моделирование корреляционных зависимостей 2 

22 Проект по теме "Корреляционные зависимости" 1 
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№ п/п 
Наименование разделов  

и тем 

Кол-во 

часов 

23 Модели оптимального планирования 1 

24 Проект по теме "Оптимальное планирование" 2 

 Социальная информатика 4 

25 Информационные ресурсы 1 

26 Информационное общество 1 

27 Правовое регулирование в информационной сфере 1 

28 Проблема информационной безопасности 1 

29 Повторение 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»  

10 класс 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) 

сфере 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровье 

сбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 
химии являются: 
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1) использованиеосновных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, еѐ анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в 

том числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых 

объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение 

для понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владениеосновными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, 

выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и 

формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к 
конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение   формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической 

информации, установление соответствия содержания и формы представления 

информационного продукта аудитории; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) 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; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени 

среднего общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере: 

1. Знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 
органической и общей химии; 

2. Умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведѐнных экспериментов, используя для 

этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. Умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 
органические соединения, химические процессы; 
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4. Умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классы 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5. Описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 
химическими процессами; 

6. Умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и 

заключения по результатам; 

7. Прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 
на основе знания химических закономерностей; 

8. Определять источники химической информации, получать еѐ, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его.
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9.Уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава 

и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и 

сложных веществ; 

9. Установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения 

(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

10. Моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

11. Пониманиехимической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины 
мира. 

II. В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ СФЕРЕ — формирование собственной позиции при 

оценке последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с 

производством и переработкой химических продуктов; 

III. В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В СФЕРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА Жизни — соблюдениеправил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и 

лабораторным оборудованием. Идеи теории развивающего обучения положены и в основу 

курса общей химии. У старшеклассников формируется целостное представление о химической 

науке и химическом производстве, а также о единой естественно-научной картине мира, в 

которой химическая картина мира является еѐ неотъемлемой частью. 

В курсе общей химии в начале учащиеся знакомятся последними достижениями в 

области изучения атома, узнают о современных методах познания строения атома, углубляют и 

расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о строении атома и вещества на 

основе Периодического закона и Периодической системы Д. И. Менделеева, об общих 

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, 

амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. 

Далее рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической 

науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от химического 

загрязнения и путями их решения. 
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Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете свете учения о 

строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: 

порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических элементов с 

помощью электронных и электронно - графических формул. 

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства 

химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской 

основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения 

органических соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и 

развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки. Катионы и анионы: их 

заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители. Понятие об ионной 

химической связи. Ионная кристаллическая решѐтка и физические свойства веществ, 

обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решѐтки. Понятие о 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 

Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных 

16
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связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 

полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решѐтки с этим типом связи: 

молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решѐток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решѐтках. Физические свойства металлов на основе их кристаллического 

строения. Применение металлов на основе их свойств. Чѐрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни 

человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных 

систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли — группы грубодисперсных систем, их 

представители. Золи и гели — группы тонкодисперсных систем, их представители. 

Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в 

различных формах. Модель ионной кристаллической решѐтки на примере хлорида натрия. 

Минералы с этим типом кристаллической решѐткой: кальцит, галит. Модели молекулярной 

кристаллической решѐтки на примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической 

решѐтки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объѐма газа. Модели 

кристаллических решѐток некоторых металлов. Коллекции образцов различных 

дисперсных систем. Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла 

и наблюдение за еѐ расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и 

наблюдение за еѐ седиментацией. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как реакции 

без изменения состава веществ. Аллотропия и еѐ причины. Классификация реакций по 

различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, по 

использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения 
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реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. 

Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов 

и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических 

реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом 

равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия. Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(УТ) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 

Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. 

Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нѐм. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и еѐ определение по 

формулам органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители 

и восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, как 

окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в 

растворах электролитов. Практическое применение электролиза: получение галогенов, 

водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом 

расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от природы веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с раствором 

серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование неорганических 

катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с 

соляной кислотой нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной 

реакций и реакции обмена. Конструирование модели электролизѐра. Видеофрагмент с 

промышленной установки для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике — проведение 

реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения 

пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе 

Fe
3+

+ 3CNS
-
^ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных 

типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(П) с железом и раствором щелочи. 
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Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и 

электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, 

магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 

кислот. Классификация кислот. 

ОСНОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ. Основания с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. 

Химические свойства органических и неорганических оснований. 

АМФОТЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЧЕСКИЕ. Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, — их свойства и получение. Амфотерные 

органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пептидная связь. 

СОЛИ. Классификация солей. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия 

растворов солей алюминия со щѐлочью. Получение жѐсткой воды и устранение еѐ 

жѐсткости. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и 

изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

Химия и современное общество 
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ПРОИЗВОДСТВО АММИАКА И МЕТАНОЛА. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная 

характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, 

лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

ДЕМОНСТРАЦИИ. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты 

товара. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

Тема  Кол.час 

Тема 1. Строение вещества  14 ч. 

Инструктаж по технике безопасности.Основные сведения 

о строении атома. 

1 

Строение электронной оболочки. Электронная 

конфигурация атома. 

1 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении атома. 

1 

Периодический закон и строение атома 1 

Сравнение Периодического закона и теории химического 

строения на философской основе 

1 

Положение водорода в периодической системе. Значение 

П.З. и П.С. хим.элементов Д.И.Менделеева. 

1 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические 

решетки 

1 

Ковалентная химическая связь. 1 

Атомные и молекулярные кристаллические решѐтки 1 

Металлическаяхимическая связь 1 

Водородная химическая связь 1 

Полимеры 1 

Дисперсные  системы 1 

Грубодисперсные и тонкодисперсные системы 1 

Тема 2. Химические реакции  18ч 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие 

без изменения и с изменением состава вещества 

1 

Классификация химических реакций по фазе, по 

использованию катализатора или фермента 

1 
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Классификация химических реакций по тепловому 

эффекту. 

Термохимические уравнения реакций. 

1 

 Скорость химических реакций 1 

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 1 

Обратимость химических реакций 1 

Химическое равновесие и способы его смещения 1 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз 1 

Гидролиз солей и его типы 1 

Гидролиз органических соединений 1 

 Окислительновосстановительные реакции 1 

 Расстановка коэффициентов в уравнениях реакции 

методом электронного баланса 

1 

Электролиз расплавов и растворов 1 

Практическое применение электролиза 1 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1 и 2 1 

Контрольная работа № 1 «Строение вещества. 

Химическая реакция» 

1 

Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

1 

Повторение тем «Строение вещества. Химическая 

реакция». 

1 

Тема 3. Вещества и их свойства  20ч. 

 Металлы. Физические и химические свойства 1 

 Металлотермия. Общие способы получения металлов 1 

Неметаллы. Окислительные свойства неметаллов 1 

Неметаллы. Восстановительные свойства неметаллов. 1 

Кислоты неорганические 1 

 

 Кислоты органические 

 

1 

Основания органические 1 

Амфотерные неорганические соединения 1 

Амфотерные органические соединения 1 

Соли 1 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения 1 

Генетическая связь между классами неорганических 

соединений 

1 

 Генетическая связь между классами органических 

соединений 

1 

Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Вещества и их 

свойства». 

1 

 Обобщение и систематизация по теме « Вещества и их 

свойства» 

2 

Подготовка к контрольной работе по теме «Вещества и их 

свойства». 

1 

Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства». 1 

Анализ контрольной работы 1 

Решение расчетных задач 1 

Тема 4. Химия и современное общество  4ч 

Химическая технология. Производство аммиака 1 

 Производство метанола 1 
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 Производство серной кислоты 1 

Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека 

1 

Обобщение и систематизация знаний за курс общей 

химии 

2 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

 

Контрольная работа 

1 

1                                                

Анализ контрольной работы 1 

Повторение.  5 

Резервное время 2 

Общее количество часов по программе 68ч 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О. С., Остраумов И.Г., Сладков С.А. Химия 11 класс. Базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2023.. 

2. Некрасова Л.И., Химия. 10-11 класс. Карточки заданий к учебнику 

Габриеляна О.С. - Саратов: Лицей, 2008.- 128 с Дополнительная методическая 

литература 

3. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н.Задачник по химии для учащихся 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2018. - 144 с. 
Образовательные диски 

Мультимедийное сопровождение уроков 2.1С:Репетитор.Химия 

            Весь школьный курс для абитуриентов, старшеклассников и учителей Интернет 

сайты 

http://www.mon.gov.ruМинистерство образования и науки 

http://www.fipi.ruПортал ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ruПортал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ruПортал Единый экзамен http://edu.ru/index.phpФедеральный 

портал «Российское образование» http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU- 

федеральный центр тестирования.http://www.pedsovet.org 

Интернет-ресурсы для школьников: 

Alhimikwww.alhimik.ru 

Конспекты по химии для школьниковwww.chemistry.r2.ru,www.khimia.h1.ruХимия для 

всехwww.informika.ruХимия для Васwww.chem4you.boom.ru 

Химия. Образовательный сайт для школьниковwww.hemi.wallst.ruУроки химии Кирилла и 

Мефодия 

 

http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.chemistry.r2.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.chem4you.boom.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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Рабочая программа учебного предмета «Биология»  

 

1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты  
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  

Метапредметные результаты  
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

 

Предметные результаты:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах);  

-  характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, эволюционное 

учение ),  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся ученых 

в развитие биологической науки;  

 - приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 - классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  
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 -  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности;  

 -  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, 

опасных для человека растений и животных;  

 - сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 - выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

 - овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 -  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 - анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий деятельности 

человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

 

3. В сфере трудовой деятельности:  

 - знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 - соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

 

4. В сфере физической деятельности:  

 - освоение и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек, 

правил поведения в природе.  

 

5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

 

1. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 
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Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

 №1 « Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука» 

 № 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений» 

№3 «Сравнение строения клеток растений, животных  и грибов». 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 
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Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Лабораторные работы: 

№ 4 «наблюдение фаз митоза в клетках растений» 

№ 5« Методы цитологического анализа полости рта» 

№ 6 «Особенности развития споровых растений» 

Основы генетики  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные 

и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 
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Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Практические  работы: 

П/р №1 «Решение элементарных генетических задач». 

П/р №2 «Построение вариационной кривой» 

Лабораторные работы: 

 № 7«Изучение изменчивости  у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений» 

№ 8 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа №3 «Составление родословной». 

Повторение 

11 класс 

Основы учения об эволюции.  
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции.  Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и 

их характеристика. 
Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 
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Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 
Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 

к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных 

органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих 

процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 
Лабораторная работа   №1 « Морфологические особенности растений различных видов»  

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Лабораторная работа №3«Выявление  приспособлений организмов к среде обитания.» 
Практическая работа № 1 «Ароморфоз( у растений) и идиоадаптации ( у насекомых) 
 

                                     Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. 

Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, еѐ значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и 

т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, еѐ достижения и перспективы. 
Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; 

схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; 

таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза. 
  

 Антропогенез  
Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 

структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и 

духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры 
.Основы экологии 

Что изучает экология.  Среда обитания организмов и еѐ факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 
Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 

Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 
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Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 
Лабораторная работа №4 Составление  схем передачи веществ и энергии (цепей питания) » 

Лабораторная работа №5  Исследование  антропогенных изменений в экосистемах  свой 

местности. 
Практическая работа № 2 Составление сравнительной характеристики природных и 

искусственных экосистем своей местности.                                                                 
 

 

Эволюция биосферы и человек. 
Биосфера, еѐ возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история 

развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей 

страны.  окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
 Лабораторная работа № 6 Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Лабораторная работа №7.  Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

 Обобщающее повторение 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

11 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Основы учения об эволюции (19 часов) 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина. 1 

Чарльз Дарвин и основные положения его теории. 1 

Вид, его критерии. Лабораторная работа «Морфологические особенности 

растений различных видов». 
1 

Популяции. Л/р «Выявление изменчивости у особей одного вида». 1 

Генетический состав популяций. 1 

Изменения генофонда популяций. 1 

Борьба за существование и ее формы. 1 

Естественный отбор и его формы.  1 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Л/р  «Выявление у 

организмов приспособлений к среде обитания». 
1 

Изолирующие механизмы. 1 
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Видообразование. 1 

Макроэволюция, еѐ доказательства. 1 

Макроэволюция, еѐ доказательства. 1 

Система растений и животных – отображение эволюции. 1 

Главные направления эволюции органического мира. 

(Типы эволюционных изменений) 
1 

Главные направления эволюции органического мира.       П/р № 1  «Ароморфозы (у 

растений) и идиоадаптации (у насекомых)». 
1 

Семинар «Современное состояние эволюционной теории» 1 

Обобщающие уроки «Основы учения об эволюции» 2 

Основы селекции и биотехнологии (8 часов)  

Основные методы селекции и биотехнологии. 1 

Методы селекции растений. 1 

Методы селекции растений. 1 

Методы селекции животных. 1 

Селекция микроорганизмов. 1 

Современное состояние и перспективы биотехнологии. 1 

Генетически модифицированные продукты – за и против 1 

Обобщающий урок «Основы селекции и биотехнологии». 1 

Антропогенез (7часов) 

Положение человека в системе животного мира. 1 

Основные стадии антропогенеза. 1 

Основные стадии антропогенеза. 1 

Движущиеся силы антропогенеза. 1 

Прародина человека. 1 

Расы и их происхождение. 1 

Обобщающий урок «Антропогенез». 1 

Основы экологии (19 часов)  

Что изучает экология. 1 

Среда обитания организмов и ее факторы. 2 

Местообитание и экологические ниши. 1 

Основные типы экологических взаимодействий 1 

Конкурентные взаимодействия 1 

Основные экологические характеристики популяции. 1 

Динамика популяции. 1 

Экологические сообщества. П/р № 2 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности». 
1 

Экологические сообщества. 1 

Структура сообщества. 1 

Взаимосвязь организмов в сообществах. 1 

Пищевые цепи. Л/р «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей 

питания)» 
1 

Экологические пирамиды. Л/р «Решение экологических задач» 1 
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Экологические сукцессии.  1 

Влияние загрязнений на живые организмы. Л/р «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности» 
1 

Основы рационального природопользования. 1 

Обобщающий урок «Основы экологии». 1 

Подготовка к ЕГЭ. Решение задач. 1 

Эволюция биосферы и человек ( 13 часов)  

Гипотезы о происхождении жизни. 1 

Современные представления о происхождении жизни  1 

Основные этапы развития жизни на Земле. Л.р №6 «Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции.»   
1 

Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое 1 

Развитие жизни в мезозое 1 

Развитие жизни в кайнозое 1 

Эволюция биосферы. 1 

Эволюция биосферы. 1 

Антропогенное воздействие на биосферу. Л/р «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

1 

Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 1 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды.  

Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы» (окрестности школы) 
1 

Итоговый урок «Роль биологии в будущем». 1 

Обобщающее повторение.  2 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») – 

(далее – программа ОБЖ) разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

непосредственное применение при реализации ООП СОО.  

Содержание программы ОБЖ выстроено в логике последовательного нарастания 

факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, преемственности приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Программа ОБЖ обеспечивает реализацию практико-ориентированного подхода в 

преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с 

уровня основного общего образования; продолжения освоения содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни с учѐтом актуальных вызовов и 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

 формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего 

образования; 

 подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность изучения 

предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности еѐ избегать, при 

необходимости безопасно действовать». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжѐнности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 
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жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаѐтся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование 

у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

 знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности.  

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране.  

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и еѐ виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 
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Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и 

проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства».  

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 

страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учѐта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 

1946–1991 гг. Вооружѐнные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружѐнных 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих.  
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Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Требования к 

кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почѐтные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. 
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Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и еѐ виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие 

об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 
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государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности.  

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический 

терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у 

него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения 

об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 

при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5.  

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. 

Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 

областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружѐнные 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружѐнных Сил Российской Федерации, 

достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждѐнность и готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтѐрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 
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эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приѐмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества 

и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учѐтом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 
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моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретѐнные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных 

работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учѐтом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретѐнные знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 
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делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своѐ 

решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений 

и за счѐт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приѐмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего образования 

характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 

понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального 

и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приѐмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
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сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его 

роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приѐмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружѐнных сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

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

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

128.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

128.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

 

1 
Безопасность при использовании современных 

средств индивидуального передвижения 
 1   

2 
Предназначение дорожных знаков и сигнальной 

разметки 
 1   
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3 
Правила безопасного поведения на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте 
 1   

4 
Пожарная безопасность и правила обращения со 

средствами бытовой химии 
 1   

5 
Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 
 1   

6 
Основные правила информационной 

безопасности и финансовой безопасности 
 1   

7 
Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете 
 1   

8 
Правила безопасного поведения в общественных 

местах 
 1   

9 
Порядок действий при попадании в опасную 

ситуацию 
 1   

10 Стадии развития конфликтных ситуаций  1   

11 
Факторы, способствующие и препятствующие 

эскалации конфликта 
 1   

12 

Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 1   

13 
Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных 

ситуаций 
 1   

14 
Гражданская оборона и ее основные задачи на 

современном этапе 
 1   

15 
Инженерная защита населения и неотложные 

работы в зоне поражения 
 1   

16 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие борьбу с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

 1   

17 
Особенности и виды экстремистской и 

террористической деятельности 
 1   

18 

Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 1   

19 

Рекомендации по безопасному поведению при 

угрозе и в случае проведения террористического 

акта 

 1   

20 
Основы законодательства Российской Федерации 

в сфере борьбы с наркотизмом 
 1   

21 Профилактика наркотизма  1   

22 
Оказание первой помощи - залог спасения жизни 

и здоровья пострадавших 
 1   

23 
Первая помощь при различных неотложных 

состояниях 
 1   

24 
Правила и способы переноскм (транспортировки) 

пострадавших 
 1   
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25 
Страницы военной истории России и дни 

воинской славы (победные дни) России 
 1   

26 
Стратегические национальные приоритеты и 

источники угроз 
 1   

27 
Национальная безопасность и военная политика 

Российской Федерации 
 1   

28 
Структура Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 
 1   

29 
Виды и отдельные рода Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 
 1   

30 

Воинские должности, звания и военная форма 

одежды, а также знаки различия военнослужащих 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

 1   

31 
Развитие Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 
 1   

32 

Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации 

 1   

33 
Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту 
 1   

34 Альтернативная гражданская служба  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс – 11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Физическая культура» 10 – 

11 классах,  отражают: 

  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее 

многонационального народа России; 

 гражданскую позицию активного члена российскогообщества, осознающего свои 

конституционные права иобязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, принимающеготрадиционные 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, понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшего возраста, взрослыми в 

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

других видах деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условиюуспешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношениек физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей,формирование умений оказывать первую 

помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности; 

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;                                                                                                                                             

 умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются:  

 умение самостоятельно определять цели деятельностии составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности, выбиратьуспешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе 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-познавательнойдеятельности,включаяумениеориентироватьсявразличныхис
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точникахинформации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных икоммуникационных технологий  в решении 

коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, правовых и этическихнорм, информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе умениеясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Физическая культура» 10 – 

11 классах, отражают: 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 умение осознанно использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организацииздорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

  владение современными технологиями укрепления исохранения 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 из различных оздоровительных систем физической 

культуры, использование их в режиме учебной и производственной деятельностис целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения;  

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

В результате освоения программы по физической культуре выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и длительном сохранениитворческой активности; 

 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического воспитания, 

раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможности использоватьих 

содержание в индивидуальных формах занятий оздоровительной физической культурой. 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых спортивных 

соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных мероприятий, 

занятий физическими упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, владеть технологиями по их использованию в 
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индивидуальных занятиях физической культурой с учѐтом показателей здоровья, интересов и 

потребностей в повышении физической подготовки,  формировании телосложения и 

регулировании массы тела; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, 

анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме учебной деятельности. 

 выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для разныхиндивидуальных 

отклонений в показателях здоровья, комплексыоздоровительной физической культуры для 

профилактикиутомления и перенапряжения организма, предупреждениязаболеваний, 

присущих массовым профессиям; 

 выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции направленного 

решения определѐнных индивидуально востребованных задач и целевыхустановок 

(атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика,шейпинг и др.);выполнять тестовые 

упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств, 

демонстрировать постоянный рост результатов в их развитии, в выполнении требований 

физической подготовки; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельной подготовки к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, осваивать технику тестовых упражненийи повышать уровень развития 

основных физических качеств; 

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические приѐмы 

избранного видаспорта в условиях соревновательной деятельности (лѐгкаяатлетика, лыжные 

гонки,  гимнастика, спортивные игры). 

 

В результате освоения программы по физической культуре выпускник получит возможность 

научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в режиме 

трудовой деятельности, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения; 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, активно 

включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорта; 

 планировать режимы двигательной активности, отбирать содержание для занятий 

оздоровительными формами физической культуры; 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать режимы 

физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой, 

определять эффективность их влияния на рост функциональных возможностей основных 

систем организма; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на повышение 

спортивного результата в избранном виде спорта, на выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, нормативов физической подготовки для 

учащихся данного возраста. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Знания о физической культуре» 
10- 11 классы. Физическая культура как часть культуры общества и человека. Основные направления 

и формы развития физической культуры в современном обществе.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). История и 

современное развитие физкультурного комплекса ГТО, его структурная организация и 

характеристика нормативных требований для учащихся 10–11 классов. 
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Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Понятие здоровья человека. 

Физическая культура и физическое здоровье. Физическая культура и психическое здоровье.  

Регулирование психических состояний средствами физической культуры. 

Физическая культура и социальное здоровье. Самовоспитание нравственных качеств в процессе 

занятий физической культурой. 

Физическая культура и профессиональная деятельность. Ознакомление с основными формами 

организации физической культуры в условиях профессиональной деятельности, их роль и значение в 

оптимизации работоспособности. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Здоровье и продолжительность жизни 

человека, характеристика основных признаков и причин старения.Определение физического 

возраста посредством традиционных методик.  

Адаптация организма как основа физической подготовки человека.  

Оздоровительные системы физической культуры в здоровом образе жизни современного человека. 

Раздел «Способы самостоятельной деятельности» 

Организационные основы самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Функциональные пробы по оценке состояния здоровья в процессе занятий физической культурой и 

спортом. 

Формы организации занятий в современных системах оздоровительной физической культуры. Урок 

как основная форма занятий оздоровительной физической культурой,структура и целевое 

назначение каждой части урока. Понятие о циклах кондиционной тренировки (базовыеи недельные 

циклы) и их планирование с разной функциональной направленностью. Планирование и контроль 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и учебной недели.Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой.Оказание первой помощи на занятиях физической культурой. 

Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники выполнения тестовых 

заданий комплекса ГТО. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 10 – 11 класс. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры. 

Физические упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний. Производственная 

гимнастика. Оздоровительные системы физической культуры. Упражнения из оздоровительных систем 

физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Спортивные игры. 10 – 11 класс. Баскетбол.Правила техники безопасности. Техника 

передвижений, остановок, поворотов и  стоек: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Ловля  и  передач  мяча:  варианты  ловли  и  передач  мяча  без сопротивления  и  с  

сопротивлением  защитника  в  различных  построениях  (в  парах, тройках, квадрате, круге). Техника     

ведения мяча:  варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Техника  

бросков  мяча:  варианты  бросков  мяча  без  сопротивления  и  с сопротивлением защитника. Бросок  

двумя  руками  от  головы  со  средней  дистанции. Техника штрафного броска. Индивидуальная 

техника защиты: вырывание, выбивание, перехват, накрывание. Техника  перемещений,  владения  

мячом:  комбинация  из  освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика    

игры:  индивидуальные,  групповые  и  командные  тактические действия в нападении и защите. Игра 

по правилам.  

Волейбол.Правила техники безопасности. Техника передвижений, остановок,    и стоек:  комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений. Техника  приема  и  передач  мяча:  варианты  

техники  приема  и  передач мяча. Передача мяча двумя руками в опоре, двумя руками в прыжке, 

одной рукой в прыжке,двумя руками в падении назад перекатом на спину.Техника    подачи  мяча:  

нижняя    и  верхняя  прямая  подача  мяча  в  заданную     часть площадки.  Техника прямого 

нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. Варианты нападающего 

удара через сетку. Техника защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное, групповое), страховка. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Индивидуальные,  групповые  и  командные  тактические действия в нападении и защите. Игра по 

правилам  волейбола. 

Футбол.Правила техники безопасности. Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Удары  по  мячу  и  остановка  мяча:  
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варианты  ударов  по  мячу  ногой  и головой  без  сопротивления  и  с  сопротивлением  защитника.  

Варианты остановок мяча ногой, грудью. Техника  ведения  мяча:  варианты  ведения  мяча  без  

сопротивления  и  с сопротивлением защитника. Техника защитных действий: действия против 

игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). Техника перемещений,    владения мячом:  

игра  головой,  использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Тактика  игры:  индивидуальные,  групповые  и  командные  

тактические действия в нападении и защите. Овладение игрой:   игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

Совершенствование  координационных  способностей:  прыжки  в заданном ритме; комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения  мячом, варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными  предметами. Подвижные игры с 

мячом, приближенные кспортивным. 

Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 секунд до 

18 минут.  

Развитие скоростных и скоростно-силовых  способностей:  бег  с ускорением,    изменением 

направления, темпа, ритма, из различных положений нарасстояние от 10 до 25 м, ведение мяча  в 

разных стойках, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  

Гимнастика с элементами акробатики.10 – 11 класс. Строевые упражнения. Пройденный 

впредыдущих классах материал. Повороты кругом в движении.  Перестроение  из  колонны  по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами.Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девушки: с 

обручами, скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через скакалку.Развитие  

координационных, силовых  способностей, гибкости и правильной осанки. Акробатические  

упражнения:юноши: длинный кувырок с разбега;длинный  кувырок  через препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с  помощью. Комбинации из  

ранее  освоенных элементов. Девушки: Совершенствование техники ранее освоенных 

акробатических упражнений. Комбинации из ранее освоенных элементов.Висы и упоры. 

Упражнения на гимнастической перекладине (юноши): из размахивания в висе подъѐм разгибом;  

из упора опускание  в  вис; из виса махом вперѐд соскок;  из виса стоя толчком двумя переход в упор; 

из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперѐд; из упора правая (левая) 

впереди, опираясь на левую(правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, 

переход в вис на согнутых руках;вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из виса махом назад 

соскок; подъем в упор силой. Упражнения на параллельных брусьях: сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях;передвижение вперѐд на руках; передвижение на руках прыжками; угол в упоре; 

стойка на плечах из седа ноги  врозь, перемах внутрь. Соскок махом назад. Упражнения на 

разновысоких брусьях (девушки):вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, переворот в упор, соскок махом назад. Комбинации из ранее освоенных элементов. Опорные  

прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня  в  длину. Девушки :прыжок боком с поворотом на 

90°. Ритмическая гимнастика (девушки): танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, 

приставной шаг, шаг галопа, польки, вальса); упражнения ритмической и аэробной гимнастики. 

Комплексы упражнений.  Атлетическая гимнастика (юноши).Правила составления комплекса. 

Комплекс атлетической гимнастики с гантелями. Развитие силовых  способностей  и  силовой  

выносливости:  юноши: лазанье по двум канату без помощи ног ис помощью ног на скорость. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями,  набивными мячами.  Девушки: 

упражнения в висах и упорах, общеразвивающиеупражнения без предметов и с предметами, в парах. 

Развитие  координационных  способностей:  комбинации общеразвивающих  упражнений без  

предметов  и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений,  

акробатических упражнений. Упражнения с  гимнастической скамейкой, на гимнастическомбревне, 

на гимнастической стенке,  гимнастических снарядах. Акробатические упражнения.  Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического  инвентаря и упражнений. Развитие 

скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча.  Развитие гибкости: общеразвивающие  упражнения с повышенной амплитудой для 

различных  суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами.                                                                                                           
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Легкая атлетика.10 – 11 класс. Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Подводящие и подготовительные 

упражнения для самостоятельного совершенствования техники и спортивного результат в  беговых 

упражнениях. Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники и спортивного 

результата в беге. Техника  длительного  бега: юноши: бег в равномерном  и  переменном темпе 20-25 

мин. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном  темпе 15-20 мин.  Бег на 2000 м. 

Техника прыжка в длину с 13 - 15 шагов разбега способом «прогнувшись». Техника  прыжка  в 

высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». Техника  метания малого мяча с разбега на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель. Метание  гранаты 500- 700 г с разбега на 

дальность, в горизонтальную цель.  

Развитие выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег до 20 

минут. Развитие  скоростно-силовых  способностей:  прыжки  и многоскоки, метания в цель и на 

дальность  разных снарядов из разных  и.  п., набивных мячей, круговая тренировка.  Развитие  

скоростных  и  координационных      способностей: эстафеты, старты  из  различных  и.  п., бег с 

ускорением,  с максимальной скоростью, изменением  темпа и ритма шагов. Варианты челночного 

бега, бега с изменением  направления,  скорости, способа  перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки  через препятствия  и  на точность  приземления;  

метание различных предметовиз различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Лыжные гонки.10 – 11 класс. Техника лыжных ходов. Переход с одновременных  ходов  на 

попеременные. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния  лыжни. 

Коньковый ход. Техника поворотов и торможения. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 

км (юноши). Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши). Преодоление подъемов и 

препятствий. Техника подъемов и спусков.Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. Сдача норм ГТО. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 10 – 11 класс. 

Комплексы упражнений базовой физической подготовки.Полосы препятствий с элементами 

военно-прикладнойподготовки. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 10 - 11  класс 

Раздел   

программы  

  Тема программы  Количество 

часов  

  

Знания   1час  

Инструктаж по ТБ Физическая культура в современном 

обществе. Комплекс ГТО.  

  

1  

Лѐгкая 

атлетика  

Низкий старт. Техника спринтерского бега.    1  

   12часов Развитие скоростных качеств.  1  

  Бег  100м (к-ль).Метание малого  мяча на дальность  1  

  Развитие общей выносливости.   1  

  Бег  с преодолением  препятствий.Эстафетный бег.     1  

  Развитие скоростной выносливости. 1  

  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».    1  

  Бег 1000м. Здоровый образ жизни. 1  

  Метание гранаты в цель и на дальность.  1  

 Техника длительного бега. 1 

  Подготовка к сдаче норм ГТО.  1  

  Бег 2000, 3000м.Физическая культура как фактор укрепления 

здоровья. 

1 

Баскетбол  Инструктаж по ТБ. Ведение мяча, передвижения, остановки, 

передачи. 

2  

    14 часов  Передача мяча одной рукой снизу, сбоку. 1  

  Техника штрафного броска.Правила судейства.             2  



131 

 

  Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке, в движении. 1  

   Бросок мяча двумя руками снизу после ведения.  1  

  Совершенствование техники  освоенных приѐмов игры. 2  

  Броски мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением.     

1 

  Технико - тактические действия игроков в  нападении. 1  

  Технико - тактические действия игроков в защите.    1  

  Учебно - тренировочные игры. Судейство.   2  

 Знания  1 час   Измерение резервов организма  с помощью функциональных 

проб.  

1  

Гимнастика    

22 часов  

Инструктаж по ТБ. Современные оздоровительные системы.  1  

  Упражнения на  перекладине (м) и  разновысоких брусьях (д). 1  

  Комплекс атлетической гимнастики с гантелями.  1  

  Упражнения на перекладине (м), на брусьях разновысоких  (д.) 1  

  Комплексы упражнений для коррекции осанки и телосложения. 1  

  Упражнения на брусьях (м.) и  гимнастическом бревне (д.) 1  

  Акробатические упражнения и комбинации. 1  

  Лазание по канату, опорные прыжки.  1  

  Гимнастическая комбинация  на брусьях  (м) и гимнастическом 

бревне (д). 

1  

  Опорный прыжок «согнув ноги» (м), «боком» (д). 1  

  Лазание по канату.Ритмическая гимнастика. 1  

  Упражнения на брусьях (м), упражнения на брусьях р/в   (дев.). 1  

  Акробатические упражнения. Физическая культура и 

профессиональная деятельность. 

1  

  Гимнастическая комбинация на перекладине (м) и брусьях р/в 

(дев). Производственная гимнастика. 

1  

  Индивидуальные акробатические    комбинации.   1  

  Развитие физических качеств: гибкость. Стретчинг. 1  

  Лазание по канату.  Опорный прыжок. 1  

  Акробатические  комбинации (к-ль). Гимнастика для глаз. 1  

  Комбинация на брусьях (м.) и  гимнастическом бревне (д) 1  

  Зачѐтные комбинации на снарядах. 1  

  Гимнастическая полоса препятствий. 2  

Основы  

знаний   1 ч.  

 Первая помощь при травмах.  Лечебная физическая культура. 1  

  

 Лыжные гонки  

22 часа  

Инструктаж по ТБ. Повторение  техники ранее изученных 

лыжных ходов. 

2  

   Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные   

без шага. 

2  

  Развитие  общей выносливости.Физические упражнения для 

профилактики острых респираторных заболеваний. 

1  

  Подъемы и спуски. Торможение «плугом». 1  

  Освоение техники конькового хода. 2  

  Чередование попеременного двухшажного с одновременным 

одношажным  ходом. 

1  

  Совершенствование техники спусков и подъѐмов. 1  

  Развитие  скоростной выносливости. Адаптация – основа 

физической подготовки. 

1  



132 

 

  Развитие  общей выносливости. Преодоление    подъемов   и 

препятствий.       

1  

  Прохождение дистанции 3, 5 км с попеременной 

интенсивностью.  

1  

  Спуски и подъѐмы. Торможение боковым соскальзыванием. 1  

  Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные  

через шаг. 

1  

  Развитие общей выносливости. 1  

  Прохождение   дистанции 2 км,3км. 1  

  Передвижение по дистанции до 5, 8 км с попеременной 

интенсивностью. 

1  

  Совершенствование техники конькового хода. 1  

  Переход с одного лыжного хода на другой. 1  

  Развитие  скоростной выносливости. 1  

  Прохождение дистанции 3км.,5км. Сдача ГТО. 1  

Основы  

знаний   1 ч.  

Самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой. Скандинавская ходьба. 

1 

Волейбол   

16 часов  

Инструктаж по ТБ.Передача мяча сверху двумя руками над 

собой, вперѐд,  назад. 

1  

  Техника приѐма мяча сверху  двумя руками с 

перекатом  на  спину.  

1  

  Техника прямого нападающего удара. Восстановительный 

самомассаж. 

2  

  Верхняя  прямая  подача  мяча. Приѐм мяча после подачи. 2  

  Передача мяча сверху двумя руками у сетки (к-ль). 1  

  Техника передачи мяча в прыжке. Подача мяча на точность. 2  

  Техника  индивидуального блокирования в прыжке с места.  2  

  Приѐм мяча после подачи. Развитие двигательных качеств. 1  

  Технико-тактические действия в защите. Учебная игра. 1  

  Техника  группового блокирования. Страховка.  1  

  Учебные игры в волейбол, правила судейства. 2 

Лѐгкая 

атлетика  

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2  

11часов  Планирование  занятий по совершенствованию  результата в 

беге. Метание  гранаты на дальность. 

1  

  Развитие скоростной выносливости. Эстафетный бег. 1  

  Метание гранаты на дальность и в цель.  Бег 100м (к-ль). 1  

  Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

  Прыжок в длину с разбега способом   «согнув ноги». 1  

  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 1  

  Метание гранаты на дальность (к-ль). Преодоление препятствий. 1  

  Развитие общей выносливости. Бег 1000м. 1  

 Контроль уровня физической подготовленности. 1 

Футбол.  

4часа   

Ведение, остановка, передача  мяча в футболе. Правила игры. 1  

  Техника  остановки, передача  мяча в футболе. 1  

  Техника удара по мячу. Учебная игра. 1  

  Технико - тактические  действия  в нападении и защите. 1  

    105ч для 10 

кл.; 102ч для 
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11 кл. 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса « Основы проектной деятельности» 

 

1.Планируемые результаты изучения  курса «Основы проектной деятельности». 

Личностные результаты включают: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной деятельности; 

- систему 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.. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоенные 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 включают: 

- 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; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В результате освоения элективного курса   школьник научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приѐмы, адекватные проблеме; 

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

из культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приѐмы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

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

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчѐт о выполнении проекта; 
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- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

школьной конференции; 

- грамотно, кратко и чѐтко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

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

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

В результате освоения элективного курса  школьник получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, 

используя различные способы и методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчѐта о выполнении проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечѐт в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов; 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

2.. Содержание курса «Основы проектной деятельности» 

 10 класс 

Раздел 1. Введение, 3 часа. 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования современном мире, проблемы. 

Отличие проектной деятельности от научно-исследовательской.  

Характеристика и отличительные черты исследовательских проектов. 
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.Характеристика и отличительные черты социальных и творческих проектов. Характеристика и 

отличительные черты конструкторских и инженерных проектов 

Раздел 2. Теоретические основы проектной деятельности 

Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект учащегося - 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. Структура и содержание учебного 

проекта. Выбор темы. Определение целей и темы проекта. Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов и процесса.  Построение гипотезы. Стратегия и механизмы  достижения 

поставленных целей. 

Работа с понятийным аппаратом. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. Инструментарий 

работы с информацией - методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его 

структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и другое.  Методика работы в музеях, архивах. 

Этапы работы над проектом. Составление рабочего плана реализации проекта. 

Продукт проекта. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Ресурсы проекта. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Требования к учебным проектам 

Раздел 3. Инициализация проекта. 

Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный замысел Составление плана реализации 

собственного проекта. Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы 

разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчѐт календарного графика 

проектной деятельности. 

Обоснование актуальности проекта. Составление аннотации проекта. 

Составление методологического обоснования проекта.  

Методы исследования. Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Планирование продукта проекта.  Опытно-экспериментальная работа. Изучение опытных данных: 

анализ, синтез, систематизация и классификация. Индукция, дедукция, аналогия  

Современные способы представления результатов. Построение таблиц,  графиков, диаграмм. 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование 

процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 
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Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса.Требования к оформлению письменной части работы. Эскизы и модели, 

макеты проектов. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Защита промежуточных результатов 

проекта. 

11 класс 

Раздел 1. Управление завершением проекта 
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Реферат. Правила оформления цитат. Что 
такое плагиат и как его избегать в своей работе. Библиография, справочная литература, каталоги. 
Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. 
Сбор и систематизация материалов. Составление глоссария по теме исследования.  

 Представление результатов опытно- экспериментальной работы. Способы и формы 
представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Элементы  математического 
моделирования при решении исследовательских задач. Элементы  математического анализа для 
интерпретации результатов 

Требования к оформлению письменной части работы. Оформление таблиц, рисунков и 
иллюстрированных плакатов. Оформление ссылок и сносок, списка литературы. 

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Составление 
компьютерной презентации. Эскизы, модели, макеты проектов. Архив проекта. 

Раздел 2. Защита результатов проектной деятельности - 8ч 
 
Подготовка к защите проекта. Подготовка авторского доклада. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Умение отвечать на 
незапланированные вопросы. Защита проекта или исследования. Рефлексия проектной деятельности. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема Количество 

часов 

Введение. 4 

Понятие « проект». Проект как вид учебно-познавательной и профессиональной 

деятельности. 

1 

Типология проектов. Характеристика и отличительные черты социальных и 

творческих проектов. 

1 

Типология и отличительные черты конструкторских и инженерных проектов. 

Исследовательские проекты, их особенности. 

1 

Требования к учебным проектам. 1 

Теоретические основы проектной деятельности 11 

Тема и проблема проекта 1 

Целеполагание в проектной деятельности 1 

Гипотеза, объект, предмет. 1 

Стратегия и механизмы достижения поставленных целей. 1 

Этапы работы над проектом. Рабочий план реализации проекта. 1 

Виды источников информации и алгоритм работы с ними. Поиск и систематизация 

информации. 

1 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

1 

Этапы работы над проектом. Рабочий план реализации проекта. 1 
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Продукт проекта. Оценка результата. 1 

Участники проекта. Работа в команде. Распределение ролей. 1 

Материальная часть проекта. Ресурсы проекта. Оценка рисков. Продолжение 

проекта. 

1 

Инициализация проекта. 20 

 Определение проблемы. Выбор темы работы.  1 

Обоснование актуальности проекта. Написание аннотации. 

 

1 

Работа с понятийным аппаратом. Работа с информационными источниками.  1 

Составление методологического обоснования проекта. Метод наблюдения. 

Описание, измерение, сравнение. 

2 

Социологические методы исследования ( беседа, интервью, анкетирование и др). 1 

Метод эксперимента. Условия эффективности эксперимента. 1 

Выбор методов исследования. 1 

Опытно-экспериментальная работа 2 

Изучение опытных данных: анализ, синтез, систематизация и классификация. 

Индукция, дедукция, аналогия. 

1 

Современные способы представления результатов. Построение таблиц,  графиков, 

диаграмм. 

2 

Планирование продукта реакции.  1 

Структура и правила оформления текста проекта. 1 

Оформление теоретической части проекта 1 

Оформление практической части проекта. 1 

Визуализация информации. Составление презентации. 1 

 Предварительная защита проектов 2 

 

11 класс. 

 

Раздел 1. Управление завершением проекта.( 11 часов). 

 

Корректировка проекта с учѐтом рекомендаций 

 

1 

Виды переработки чужого текста: конспект, тезисы, аннотация, 

рецензия, реферат, правила оформления цитат. 
1 

Что такое плагиат и как его избегать в своей работе 

 
1 

Составление глоссария по теме исследования 

 
1 

Результаты опытно-экспериментальной работы, способы и формы 

представления данных 
1 

Компьютерная обработка данных исследования 1 

Элементы  математического моделирования при решении 

исследовательских задач и для интерпретации результатов 
1 

Требования к оформлению письменной части работы 

 
1 

Оформление таблиц, рисунков, иллюстрированных плакатов, ссылок и 

сносок, списка литературы 
1 

Составление компьютерной презентации 1 

Эскизы и модели, макеты проектов 1 

Раздел 2. Защита результатов проектной деятельности ( 6 часов)  

Подготовка к защите реализации проекта 1 
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Подготовка авторского доклада 

 
1 

Коммуникативные барьеры при публичной защите 

 
1 

Главные предпосылки успеха публичного выступления, умение 

отвечать на незапланированные вопросы 

 

1 

Защита проекта или исследования 

 
1 

Рефлексия проектной деятельности 

 
1 

 

 

 

Программа учебного курса«Разноаспектный анализ текста» 

(11 класс) 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Личностные: 

 

- 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. 

• метапредметные: 

- 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. 

-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 выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

• предметные: 

- умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

- умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

- умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка; 

- умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста); 

- умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 
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- умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

- умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной 

работе. 

 

2.Содержание учебного курса 

Учебный курс «Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения» обобщает 

(но не повторяет) ключевые знания, полученные учащимися ранее при изучении разделов русского 

языка «Текст», «Стили речи». 

Программа курса состоит из 2-х разделов, охватывающих как теорию, так и практику по 

предложенным вопросам. В каждом из них выделены темы: 

I. Разноаспектный анализ текста (25 часов) 

1. Стилистический и типологический анализ текста (12 часов) 

2.Лингвистический анализ текста (13 часов) 

В данном разделе рассматривается последовательность расположения частей текста, 

систематизируются и дополняются знания о стилях, типах речи, способах и средствах связи в тексте. 

Здесь же будут анализироваться и содержащиеся в тексте изобразительно-выразительные средства.  

II. Сочинение-рассуждение на основе текста (26 часов) 

1. Анализ текста (6 часов). 

2. Композиция и языковое оформление сочинения (13 часов). 

3. Практические работы (7 часов): 

а) написание сочинений-рассуждений; 

б) редактирование. 

 Данный раздел предусматривает  

-создание  собственного текста типа рассуждения на основе исходного; 

-развивает умение понимать и интерпретировать читаемый текст;  

-создавать своѐ высказывание, уточняя тему и основную мысль;  

-выстраивать композицию;  

-отбирать языковые средства, объяснять их роль в тексте;  

-выбирать стиль и тип речи. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Стилистический и типологический анализ текста (12 часов)   
Текст. Тема и основная мысль текста 1 

Средства связи между частями текста. Способы связи предложений в тексте 1 

Выделение микротем в тексте 2 

Лексические средства организации текста 2 

Морфологические средства организации текста 2 

Синтаксические средства организации текста 2 

Стили речи 1 

Типы речи 1 

Лингвистический анализ текста (13 часов)  

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение 

2 

Анализ изобразительно-выразительных средств языка, оформляющих 

описание и рассуждение 

2 

Многозначные слова. Переносное значение слова. Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизмы 

2 

Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы 2 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, 1 
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диссонанс. Звукопись 

Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, ирония, 

аллегория, перифраза. Художественный символ, паронимы 

1 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические конструкции 

2 

Анализ текста (6 часа)   

Содержание исходного текста 2 

Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 

публицистического, разговорного стилей 

2 

Рецензия. Эссе 2 

Композиция и языковое оформление сочинения (20 часов)   

Структура сочинения-рассуждения 1 

Что такое проблема текста? Проблемы в художественных и 

публицистических текстах 

2 

Определение авторской позиции. Круг рассматриваемых вопросов в тексте 2 

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции 2 

Роль вступления и заключения в сочинении-рассуждении 1 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи предложений 1 

Вступление к сочинению. Разные способы построения вступления к 

сочинению 

1 

Основная часть сочинения. Определение собственного мнения по проблеме, 

аргументация своей позиции 

1 

Заключительная часть сочинения. Цель и форма сочинения 1 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 1 

Тренировочные сочинения 7 

Итого  51 ч 

 

 
 

 

Элективный курс  « За страницами учебника биологии» 

11 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

знание основных принципов основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на приобретение 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); 

Метапредметные результаты 
овладение методами ставить вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, делать 

выводы и заключения, структурировать материал; 

умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные образовательные результаты: 
Знать /понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; 

закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад 
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выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую терминологию и символику;  

характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы 

передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 

родительских форм у потомков; 

решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические 

пирамиды; 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  строение 

клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Тема 1: Общая биология. Жизнь, еѐ свойства, уровни организации, происхождение жизни. - 1ч. 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой материи, 

происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История развития биологии как 

науки с античных времен до наших дней. 

Тема 2: Химический состав живых организмов  Элементный и молекулярный состав, вода, 

минеральные соли, углеводы, липиды, белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их 

строение. 

Тема 3: Строение клетки. - 3ч. 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 

одномембранные ,двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Тема 4: Обмен веществ и превращение энергии. 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция (пластический обмен), 

диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и еѐ роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, 

биосинтез белка. 

Тема 5: Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. 

Тема 6: Генетика и селекция.  

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и 

моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы генетики. 

Селекция, центры происхождения культурных растений. 

Тема 7: Эволюция.  
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Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. 

Тема 8: Экология и учение о биосфере.. 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

Тема 9: Многообразие живых организмов. 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Тема 10: Царство растения. Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших 

растений: вегетативные органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие 

растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 

Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

Тема 11: Царство животные.  
Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, 

тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные. 

Тема 12: Человек и его здоровье.  

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. Пищеварительная 

система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. Кровеносная система,  первая 

помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная деятельность человека. Органы 

чувств. Анализаторы. Кожа и еѐ производные. Железы внутренней и внешней секреции. 

Размножение и развитие человека. 

Тема 13: Тестирование учащихся по пройденным темам курса. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Название темы Кол-во 

часов 

Жизнь, еѐ свойства, уровни организации, происхождение 

жизни. 

1 ч 

Химический состав живых организмов  3 ч 

Элементный и молекулярный состав Вода, минеральные соли 

Углеводы, строение и функции  

Липиды, строение и функции 

1 ч 

Белки,их строение и функции 1 ч 

Нуклеиновые кислоты,их строение 1 ч 

Строение клетки 3 ч 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро 

1 ч 

Строение клетки:  одномембранные ,двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 

1 ч 

Основные различия клеток прокариот и эукариот.  1 ч 

Обмен веществ и превращение энергии. 3 ч 

Типы питания живых организмов. Понятие о 

метаболизме-ассимиляция (пластический обмен), 

диссимиляция(энергетический обмен) 

1 ч 

АТФ и еѐ роль в метаболизме. 1ч 

Биосинтез белка. 1ч 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 ч 

Воспроизведение клеток: митоз мейоз 1ч 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. 

1ч 

Генетика и селекция.  4 ч 

Наследственность и изменчивость Первый, второй и третий 

закон Менделя. Дигибридное и моногибридное скрещивание. 

2ч 
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Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы 

генетики 

1ч 

Селекция, центры происхождения культурных растений. 1ч 

Эволюция. 2 ч 

Эволюционное учение Ч.Дарвина 1 ч 

Развитие органического мира Происхождение человека 1 ч 

Экология и учение о биосфере 2 ч 

Экологические факторы. 

Популяции. 

1 ч 

Экологические системы. Понятие о биосфере. 1 ч 

Многообразие живых организмов 2 ч 

Вирусы  

Бактерии 

1 ч 

Грибы. 

Лишайники 

1 ч 

 Царство растения 3 ч 

Подцарство низшие растения, водоросли 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения 

1 ч 

Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 1 ч 

Семейства класса Однодольные  

Семейства класса Двудольные 

1 ч 

Царство животные 3 ч 

Подцарство Простейшие(Одноклеточные) Подцарство 

Многоклеточные,  

Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви, Тип Круглые 

черви Тип, Кольчатые черви ,Тип Моллюски 

1 ч 

Тип Членистоногие   Класс Ракообразные,   

Класс Паукообразные,   Класс Насекомые. 

1 ч 

Тип Хордовые, Класс Ланцетники,  Класс  Рыбы, 

Класс  Земноводные, Класс Пресмыкающиеся, 

Класс Млекопитающие 

1 ч 

Человек и его здоровье. 4 ч 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. 

Опорно-двигательная система,  Пищеварительная система и обмен 

веществ. 

1 ч 

Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. 

1 ч 

Нервная система и высшая нервная деятельность человека. 

Органы чувств 

1 ч 

Кожа и еѐ производные 

Железы внутренней и внешней секреции Размножение и 

развитие человека. 

1 ч 

Тестирование учащихся по пройденным темам курса  2 ч 

 

 

Программа учебного курса «Химия в задачах и упражнениях» 

11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Химия в задачах и упражнениях» 

1.1Личностные результаты: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
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общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской 

деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды 

1.2.Метапредметные результаты 

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1.2.3.Познавательные универсальные учебные действия 
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

1.2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
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(устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3.Предметные результаты: 
-   знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при решении практических и 

расчетных задач; 

- знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; расчетные формулы. 

-   уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним, выполнять расчѐты 

для нахождения простейшей, молекулярной  и структурной формул органических соединений; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки, передачи и представления химической 

информации в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием; приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Химический элемент  

    Строение и состав атома. Составление электронных и электронно-графических формул атомов 

химических элементов. Валентность и степень окисления химических элементов.  

    Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов по их положению в 

порядковой системе химических элементов и строению атома. 

Тема 2. Вещество  

    Постоянная Авогадро. Вычисление структурных единиц в определѐнном количестве, массе или 

объѐме вещества. Уравнение Менделеева-Клайперона. Способы выражения концентрации растворов 

(массовая, молярная) Правило смешения растворов, («правило креста»). Кристаллогидраты. 

Тема 3. Химические реакции 

    Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Термохимические 

уравнения реакций. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Энтальпия реакций. Скорость 

химической реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

    Реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей, рH растворов. 

Тема 4. Познание и применение веществ  

    Вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму исходящего 

вещества, содержащего примеси. 

    Вычисление массы (объѐма) компонентов смеси веществ полностью или частично 

взаимодействующие с реагентом. 

    Электролиз расплавов и растворов солей.  

 

                           Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Всего  

часов 

 Тема 1. Химический элемент 3 

1 Строение атома. Изотопы. Составление электронных и 

электронно-графических формул атомов химических элементов 

1 

2  Валентность и степень окисления 1 

3  Периодический закон. Сравнительная характеристика химических 

элементов по их положению в периодической системе и строению атома 

1 

 Тема 2. Вещество 4 

1  Задачи на расчѐты масс, объѐма веществ и числа частиц в этих 

веществах, расчѐты с применением уравнения Менделеева – Клайперона 

1 
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2 Задачи с использованием разных способов выражения концентрации 

растворов. 

1 

3 Расчѐты, связанные с приготовлением растворов. Правило смешения 

растворов, («правило креста»). 

1 

4 Кристаллогидраты 1 

 Тема 3. Химические реакции 7 

5 Цепочки превращений, отражающие генетическую связь  между 

классами неорганических и органических веществ. 

1 

6 Расчѐты по термохимическим уравнениям реакций. Тепловой эффект 

химической реакции. Закон Гесса. 

1 

7 Вычисление скорости химической реакций. Расчѐты, связанные с 

использованием понятия «температурный коэффициент химической 

реакции» 

1 

8 Химическое равновесие 1 

9 Упражнение в составлении уравнений реакций, идущих в растворах 

электролитов. 

1 

10 Урок-практикум: составление и решение схем превращений 

неорганических веществ в растворах электролитов. 

1 

11 Урок – практикум: определение рH растворов, составление уравнений 

реакций гидролиза солей. 

1 

 Тема 4. Познание и применение веществ 3 

12 Вычисление массы и объѐма продуктов реакции по известной массе или 

объѐму веществ, содержащих примеси. 

1 

13 Задачи на вычисление массы (объѐма) компонентов смеси веществ, 

взаимодействующих с реагентом или частично взаимодействующих. 

1 

14 Расчѐты в теме «Электролиз» 1 

 Всего 17 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 10-11 класс 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
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условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно - 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

             публично представлять результаты выполненного опыта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
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ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

• активной роли человека в природе. 
Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 
Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 
Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности « Разговор о важном». 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых - созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей - ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна - Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы - первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия - страна возможностей 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 
1 Мы -Россия. 

Возможности- 

будущее 

Интеллектуальный 

марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 
2 

Мы сами создаем свою Родину 

Работа с интерактивной 

картой 
1 
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3 

Невозможное сегодня станет 

возможным завтра 

Интерактивная звездная 

карта 

1 m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 
4 Обычаи традиции моего народа: 

как прошлое 

соединяется с настоящим? 

 

 

 

 

 

Музыкальный конкурс 

талантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

5 Какие качества 

необходимы учителю? 

 

 

 

Мини-сочинение 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

6 
 
 
 
 
 

Отчество- от слова «отец». 

 

 

 

 

 

Фотоистория 
1 

7 Что мы музыкой зовем? 

 

 

 

 

 

Музыкальный конкурс 

талантов 

 

 

 

 

1 

8 
Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома 

 

 

 

 

Групповая дискуссия 
1 

Ноябрь 
9 

Мы едины, мы - одна страна! 
Работа с интерактивной 

картой 
1 

school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

10 Многообразие языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной 
картой 

1 

11 
Материнский подвиг Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 
1 

12 

Государственные символы России: 

история и современность 

Экспертное интервью 1 

Декабрь 

13 Жить - значит действовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная дискуссия 

1 
 
 

school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

14 Память-основа совести и 

Нравственности (Д.Лихачев) 

 

 

Встреча с героями нашего 

времени 

1 
 

15 Повзрослеть-это значит, 

чувствовать ответственность за 

других (Г.Купер) 

Эвристическая беседа 1 

 

16 
 
 
 

Полет мечты 
 
 

Групповое обсуждение 
 
 

1  

Январь 
 17 

Кибербезопасность: основы 
Работа с памятками 1 

school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

18 Ты выжил, город на Неве... Работа с дневником героя 1 

19 С чего начинается театр? Чтение по ролям 1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Физический практикум» (11 класс) 

 
I. Планируемые  результаты освоения  элективного курса 

Личностные  

Февраль 
20 Ценность научного познания Интеллектуальный 

марафон 

1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

21 
 
 

Россия в мире 

 

 

Работа с интерактивной 
картой 
 
 

1 
22 Признательность доказывается 

делом (О.Бальзак) 

 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

1 

23 Нет ничего невозможного Групповая работа 1 

Март 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Букет от коллег 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная акция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

 
25 Гимн России 

Работа с газетными и 

интернет-публикациями 
1  

26 
 
 

Крым на карте России 

 

 

Виртуальная экскурсия 1  

27 Искусство-это не что, а как (А. 

Солженицын) 

 

Творческая лаборатория 1 
 

Апрель 

28 Истории великих людей, которые 

меня впечатлили 

Работа с биографией 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie_videouroki.ht 

m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

29 Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

Проблемная дискуссия 1 

30 Экологично VS вредно 

 

Фестиваль идей 
1 

31 Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь час, и 

день, и всю жизнь (А. 

Солженицын) 

 

Встреча с людьми разных 
профессий 

1 

Май 

32 «Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести...» 

 

 

Посещение музея 1 school- 

collection.edu.ru/co 

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche 

skie videouroki.ht m 

apkpro. ru/razgovor 

y-o-vazhnom/ 

33 О важности социально-

общественной активности 

 

 

 

Литературная гостиная, 

дискуссия. 

1 

34 Счастлив не тот, кто имеет все 

самое лучшее, а тот, кто извлекает 

все лучшее из того, что имеет 

(Конфуций) 

 

Работа 

с видеоматериалами 

1 
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 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного использования  

достижений науки для дальнейшего развития человечества; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний  и практических умений; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, авторам открытий и изобретений. 

Метапредметные 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать  и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии поставленными целями; 

 Освоение приемов  действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность 

выслушивать собеседника. 

Предметные 

 Знание  о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимания смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 Умение применять теоретические знания на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

технических устройств, решение практических задач повседневной жизни, обеспечение 

безопасности своей жизни  и охраны окружающей среды. 

 – овладеть методами исследования различных явлений природы, ознакомиться с новыми 

прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями 

науки и техники, основными профессиями;  

  обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач как действенному средству формирования 

физических знаний и учебных умений;  

 –способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки;  

 

II. Содержание программы элективного  курса 

 

1. Вводное занятие 

Виды деятельности-  классифицировать физические задачи по требованию, содержанию, способу 

задания и решения; - выделять основные приемы составления физических задач. 

2. Основы кинематики  
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Механическое движение,  равномерное и равноускоренное движение, свободное падение, 

криволинейное движение. 
Виды деятельности Составление алгоритма решения задач, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения (подготовка к ОГЭ физике). 

3. Основы динамики  
Законы Ньютона. Силы в природе: сила всемирного тяготения, сила тяжести, сила упругости, сила 

трения, вес тела, сила Архимеда.  

Виды деятельности Составление общего алгоритма на динамику, решение задач по общему 

алгоритму- составлять таблицы, отражающие связь между кинематическими величинами, 

динамическими величинами 

4. Импульс. Закон сохранение импульса. Механическая работа, мощность, энергия. -  

Импульс. Закон сохранение импульса.Работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, 

полная механическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. КПД простых механизмов.  

Виды деятельности - анализировать текст и физическое явление; - классифицировать предложенную 

задачу; - формулировать идею/идеи решения задачи; - выбирать способ решения задачи; - 

последовательно выполнять и проговаривать задачи этапы решения; анализировать решение задачи, 

полученный результат;. 

5. Тепловые явления  

Расчет количества теплоты  при теплообмене. Расчет количества теплоты при различных фазовых 

переходах. Уравнение теплового баланса 

Виды деятельности - анализировать текст и физическое явление; - классифицировать предложенную 

задачу; - формулировать идею/идеи решения задачи; - выбирать способ решения задачи; - 

последовательно выполнять и проговаривать задачи этапы решения; анализировать решение задачи, 

полученный результат; - составлять обобщающие таблицы; - находить количества теплоты при 

фазовых переходах по формулам. 

1. Колебания и волны.  

Свободные и вынужденные колебания. Гармонические колебания. Математический и пружинный 

маятники. Волны. Звук.  
Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по 

физике). 

2. Электрические явления. 
  Электризация тел. Электрическое поле. Построение электрических цепей. Постоянный 

электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Соединения проводников. 
Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по 

физике). 

3. Магнитные явления.  

Сила Ампера. Сила Лоренца, электромагниты, электромагнитная индукция, переменный ток. – 

Виды деятельности анализировать текст и физическое явление; - классифицировать предложенную 

задачу; - формулировать идею/идеи решения задачи; - выбирать способ решения задачи; - 

последовательно выполнять и проговаривать задачи этапы решения; анализировать решение задачи, 

полученный результат; - составлять обобщающие таблиц 

4. Оптические явления  

Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Фотоаппарат и другие 

оптические приборы. 

 

III.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1. 1. Вводное занятие 1 

 2.Основы кинематики 4 

2-3  Равномерное и равнопеременное движение и величины его 

характеризующие. 

2 

4 Движение тела по вертикали под действием силы тяжести. 1 

.5. Криволинейное движение 1 

 3. Основы динамики. 6 часов 
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6. Законы Ньютона. 1 

7- 8 Силы в природе. 2 

9.  Движение под действием нескольких сил. 1 

10. Атмосферное давление. Гидростатическое давление. 

Сообщающие сосуды. 

1 

11. Сила Архимеда, условие плавания тел. 1 

 4.Законы сохранения в механике. 4 часа 

12. Импульс. Закон сохранение импульса. 1 

13.-14 Работа, мощность, энергия 2 

15  Простые механизмы. КПД механизмов.  

 5. Тепловые явления. 3часа 

16 Расчет количества теплоты  при теплообмене. 1 

17 Расчет количества теплоты в различных процессах. 1 

18 Уравнение теплового баланса. 1 

 Колебания и волны.  3 часа 

19 Свободные и вынужденные колебания. 1 

20 Гармонические колебания. Математический и пружинный 

маятники. 

1 

21 Волны. Звук 1 

  Электрические явления. 

 

4 часа 

22  Электризация тел. Электрическое поле. Электроскоп. 1 

23 Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 1 

24 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

25 Соединения проводников 1 

 7.Магнитные явления.  3 часа 

26 Изображение магнитных полей. Сила Ампера.     1 

27 Электромагниты, электромагнитная индукция. 1 

28 Переменный ток. 1 

 8. Оптические явления. 

 

7 часов 

29 Отражение  света. 1 

30  Преломление света. 1 

31 Линзы. Построение изображений в линзах. 1 

32 Фотоаппарат и другие оптические приборы. 1 

33-35 Обобщающие занятие 3 

  35 часов 

 

Программа курса внеурочной деятельности "Сложные задачи  математики» 

11 класс 
1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Программа обеспечивает отражение следующих результатов освоения учебного курса: 

личностные: 

- сформированность  целостного 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 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; 
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- 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; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее- 

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

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правоных и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- 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: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических попятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение  стандартными  приѐмами  решения  рациональных  ииррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственныхгеометрических фигурах, их 

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
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- сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ учебного курса 

 

10 класс 

 

Тема 1. Преобразование алгебраических выражений 

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований. 

 

Тема 2. Методы решения алгебраических уравнений и неравенств 

Уравнение. Равносильные уравнения. Свойства равносильных уравнений. Приемы решения 

уравнений. Уравнения, содержащие модуль. Приемы и методы решения уравнений и 

неравенств, содержащих модуль. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль и иррациональность. 

 

Тема 3. Функции и графики 

 Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

 Линейная функция, еѐ свойства, график (обобщение). 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Дробно-рациональные функции, их свойства и графики. 

 

Тема 4. Многочлены 

 Действия над многочленами. Корни многочлена. 

 Разложение многочлена на множители. 

 Четность многочлена. Рациональные дроби. 

 Представление рациональных дробей в виде суммы элементарных. 

 Алгоритм Евклида. 

 Теорема Безу. Применение теоремы Безу для решения уравнений высших степеней. 

 Разложение на множители методом неопределенных коэффициентов. 

 Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. 

 

Тема 5. Множества. Числовые неравенства 

 Множества и условия. Круги Эйлера. 

 Множества точек плоскости, которые задаются уравнениями и неравенствами. 

 Числовые неравенства, свойства числовых неравенств. Неравенства, содержащие модуль, 

методы решения. Неравенства, содержащие параметр, методы решения. Решение неравенств 

методом интервалов. 

 Тождества. 

 

Тема 6. Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

Формулы тригонометрии. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы их решения. 

Период тригонометрического уравнения. Объединение серий решения тригонометрического 

уравнения, рациональная запись ответа. 

Арк-функции в нестандартных тригонометрических уравнениях. 

Тригонометрические уравнения в задачах ЕГЭ. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические неравенства. Применение свойств тригонометрических функций при 

решении уравнений и неравенств. 

Тригонометрия в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 

Тема 7. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 

Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ. 

 

Тема 8. Производная. Применение производной 

Применение производной для исследования свойств функции, построение графика функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. 
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Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств 

функции и построению еѐ графика. 

Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств. 

 

Тема 9. Квадратный трехчлен с параметром 

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Методы решения уравнений и неравенств 

 Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с модулем. 

 Решение неравенств, содержащих модуль. 

 Тригонометрические уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

 

Тема 2. Типы геометрических задач, методы их решения 

 Решение планиметрических задач различного вида. 

  

Тема 3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 

 Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ. 

 

Тема 4. Тригонометрия 

 Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.  

 Системы тригонометрических уравнений и неравенств.  

Тригонометрия в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 5. Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 

 Методы решения логарифмических и показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Применение свойств логарифмической и 

показательной функции при решении уравнений и неравенств. 

 Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 6. Методы решения задач с параметром 

 Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

 Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

 Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. 

 Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. 

 Параметры в задачах ЕГЭ. 

 

Тема 7. Обобщающее повторение курса математики 

 Тригонометрия.  

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

 Уравнения и неравенства с параметром. 

 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

 Геометрические задачи в заданиях ЕГЭ. 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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11 класс. 

 

 

№ п/п 

Тематическое планирование 

Коли- 

чество 

 часов 

Методы решения уравнений и неравенств 7 ч 

1 Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с 

модулем. Решение неравенств, содержащих модуль 
2 

2 Тригонометрические уравнения и неравенства 

 
2 

3 Иррациональные уравнения 1 

4 Практикум по решению уравнений и неравенств 2 
Типы геометрических задач, методы их решения 7 ч 

5 Решение планиметрических задач различного вида 2 

6 Решение стереометрических задач различного вида 2 

7 Геометрия в задачах контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 3 
Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 7ч 
8 Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение» 1 

9 Приемы решения текстовых задач на «проценты», 

«пропорциональное деление» 
2 

10 Приемы решения текстовых задач на «смеси», «концентрацию» 2 

11 Текстовые задачи в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 2 
Тригонометрия 8ч 

12 Формулы тригонометрии. Преобразование тригонометрических 

выражений 
2 

13 Тригонометрические уравнения и неравенства 2 

14 Системы тригонометрических уравнений и неравенств. Методы 

решения 
2 

15 Тригонометрия в задачах контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ 
2 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства 7 ч 
16 Логарифмическая и показательная функции, их свойства 1 

17 Применение свойств  логарифмической и показательной функций 

при решении уравнений и неравенств 
3 

18 Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, 

системы уравнений и неравенств в задачах ЕГЭ, методы решения 
3 

Методы решения задач с параметром 8 ч 
19 Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их 

решения 
1 

20 Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, 

приемы их решения 
2 

21 Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней трехчлена 2 

22 Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения.  1 

23 Параметры в задачах ЕГЭ 2 
Обобщающее повторение курса математики 6 ч 

24 Тригонометрия 1 

25 Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции 
1 

26 Уравнения и неравенства с параметрами 1 

27 Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

Методы их решения 
1 

28 Геометрические задачи в заданиях ЕГЭ 2 



161 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Актуальные вопросы обществознания» 

11 класс 
1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

личностные: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;          

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

 признание равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

  осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

метапредметные: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;  

владение различными видами публичных выступлений;  

умение выполнять познавательные и практические задания. 

предметные: 
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;  

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

умение находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

уметь различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

 

 

 

Содержание курса 
 

Введение  Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году 

Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

Требования к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию 

Федерального института педагогических измерений 2022. 

Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию – 2022. 

 Общество 
Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество и 

культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

институты. 

Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и регресс. 

Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Человек 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого 

бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. 

Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности. 

Решение заданий части 2. 
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Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

Определение понятия, умение составить два предложения, раскрывающие суть понятия. 

Название критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Духовная сфера общества 
Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в 

условиях НТР. Образование и самообразование. 

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. 

Решение заданий части 2. 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

Определение понятия, умение составить два предложения раскрывающие суть понятия. 

Название  критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Познание 
Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ критерии. Истина 

абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное 

познание. Науки о человеке и обществе. 

Решение тестовых заданий части А. 

Экономическая сфера общества 
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. 

Многообразие рынков. Собственность и еѐ формы. Национализация и приватизация 

собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков. 

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и 

безработица. Инфляция. 

Решение заданий части 2. 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

Определение понятия, умение составить два предложения раскрывающие суть понятия. 

Название критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Социальная сфера общества 
Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное государство. Социальная 

политика государства. 

Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. 

Межнациональные отношения. Национализм. 

Решение заданий части 2. 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

Определение понятия, умение составить два предложения раскрывающие суть понятия. 

Название критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Политическая сфера общества 
Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы. 

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология. 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства. 

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 
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Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Решение заданий части 2. 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

  Определение понятия, умение составить два предложения раскрывающие суть понятия. 

Название критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Правовая сфера общества 
Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового 

и уголовного права в Российской Федерации. 

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 

Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Международное право и международные организации. Защита прав человека. 

Решение заданий различных типов 
Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на 

распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на соотнесение понятий 

и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

 Решение заданий части 2. 
Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и 

сформулировать ответ на вопрос. 

Определение понятия, умение составить два предложения и суть понятия. 

Название критериев и привести примеры. 

Развѐрнутый план по заданной теме. Составление плана. 

Итоговое тестирование Решение КИМов. 

  
2. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Название тем курса Кол-во часов 

Раздел 1. Деятельность как способ человеческого бытия. 4 

Взгляды на происхождение человека. Происхождение человека и его сущность. 

Сущность бытия. Индивид, индивидуальность, личность. Мировоззрение. 

1 

Деятельность. Самореализация. Мотивы деятельности и потребности человека. 

Поведение. Сознательная деятельность человека. 

1 

Познание мира. Основные направления в теории познания. Истина и ее критерии. 1 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Социальное познание. 

Методы социального прогнозирования. 

1 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 7 

Общество и природа. Общественные отношения. Основные сферы общества. 

Различные взгляды на направленность общественного развития. 

1 

Прогресс и регресс. Критерии прогресса. Основные пути общественного развития. 

Сравнительная характеристика разных типов обществ. 

1 

Стадии экономического роста американского социолога У. Ростоу. 

Общественно-экономическая формация. Виды общественно-экономических 

формаций. 

1 

 

Понятие «цивилизация». Направления в теории цивилизаций. Характерные черты 

локальной и мировой цивилизаций. 

1 

Западная и восточная цивилизация. Результаты контактов между цивилизациями. 1 

Формационный и цивилизационный подходы к анализу общественного развития. 

Сравнение цивилизационного и формационного подхода к анализу общественного 

развития. 

1 
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Сущность глобальных проблем современности. Главные ( приоритетные) проблемы и 

основные направления их разрешения. 

1 

Раздел 3. Духовная сфера общества. 2 

Основные подходы к пониманию культуры. Культура и ее функции. Формы и 

разновидности культуры. 

1 

Искусство и его виды. Функции искусства.Религия,ее виды и функции. Наука, ее виды 

и функции. Образование и его функции. Мораль и ее функции. 

1 

Раздел 4. Политическая сфера общества. 7 

Власть и ее виды. Теория разделения властей. Политическая система общества и ее 

функции. Политическая организация общества и ее структура. 

1 

Основные теории происхождения государства. Государство, его признаки и функции. 

Сущность механизма ( аппарата) государства. 

1 

 

Политические Формы государства. Виды монархии их признаки. Виды республик и их 

признаки. Формы территориально-политического устройства. Политические режимы. 

1 

 

Избирательные системы. Политическая идеология и ее виды. Политические партии. 

Основные функции политических партий. Партийные системы. 

1 

 

Гражданское общество: предпосылки формирования и структура. Гражданское 

общество и государство. Местное самоуправление. 

1 

 

Правовое государство. Социальное государство. Демократия: сущность и виды. 1 

Политическая культура и ее функции. Типы политической культуры. Структура 

государственной власти в российской Федерации. 

1 

Раздел 5. Правовая сфера общества. 7 

Система права. Основные отрасли права. Норма права и ее виды. 1 

Источники права и их виды. Иерархия нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации. 

1 

Виды нормативно- правовых актов. 1 

Конституция в иерархии нормативно-правовых актов. Конституция российской 

Федерации 1993 года. 

1 

Конституция Российской Федерации . 1 

Публичное и частное право. Права человека и Конституция российской Федерации 

1993 года. Международные документы о правах человека. 

1 

 

Правоотношения. Правоотношение, его признаки и виды. Юридическая 

ответственность. Судебная власть. Структура правовой культуры. 

1 

Раздел 6. Экономическая сфера общества. 7 

Экономика: наука и хозяйство. Экономика как система общественного производства. 

Основные типы экономических систем. Смешанная экономика. 

1 

 

Собственность, ее типы и формы. Правоотношения собственности. Субъекты и 

объекты собственности. Приватизация, ее формы и способы. 

1 

Факторы современного производства.Пути повышения эффективности производства. 

Товарное производство и его виды. 

1 

Рынок, условия возникновения, виды и функции. Деньги. Денежная масса. Инфляция. 

Основные участники экономических отношений и инфляция. 

1 

Законы товарного производства. Монополия. Конкуренция. Модели рынка. 

Предпринимательство. 

1 

Средства государственного регулирования экономики. Государственный бюджет. 

Банковская система. Кредит и принципы кредитования. Налоги. 

1 

Контрольное тестирование тестирование. 1 
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II.3. Рабочая  программа воспитания  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наша школа действует с 1937 года. В 1978 году перешла в новое здание, которое было построено 

на окраине села, в берѐзовой роще. Занятия проходят в одну смену. В настоящее время обучается 247 

учащихся. Образовательное учреждение расположено в районном центре - с.Ульяново. В школе 

обучаются дети из 15 близлежащих деревень. Подвоз осуществляется школьными автобусами, 

поэтому практически все мероприятия проходят до 15-00 часов. 

Наш район богат своей историей, историческими местами, связанными с жизнью и 

деятельностью известных людей. 

Достоверно известно, что здесь (с.Ульяново сегодня) были поселения славян ещѐ в XVI – XVII 

веках. Именно здесь проходили засечные черты Русского государства (засеки) – система 

оборонительных сооружений для защиты от нашествия татар. Однако, заглядывая в глубь веков, 

опираясь на археологические находки, можно определить, что в этих местах люди жили гораздо 

раньше.  

По имеющимся данным на территории нашего района когда-то действовало 24 православных 

храма. В настоящее время действующих 4. 

В октябре 1941 года район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а 13 июля 

1943 года полностью освобожден. 

Оккупация длилась более 22-х месяцев. За это время было сожжено и разрушено 92 населенных 

пункта, 8494 жилых дома, 830 надворных построек, стекольный, пеньковый, крахмальный, 

кирпичный заводы. На фронт ушли 6312 ульяновцев, из них 4087 человек погибли. 10 воинов - 

уроженцев Ульяновского района за боевые подвиги в Великой Отечественной войне удостоены 

звания Героя Советского Союза. Фотогалерея Героев находится в школьном музее. Двое - полные 

кавалеры ордена Славы. 

В целях сохранения и изучения уникальных участков лесных систем в зоне широколиственных 

лесов Европейской части России 5 ноября 1992 г. был создан государственный природный 

заповедник «Калужские засеки»… 

   Следовательно,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности нашего района, его 

историческое прошлое и настоящее. Всѐ это  способствует реализации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

       Процесс воспитания в МОУ «Ульяновская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
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других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Каждый месяц учебного года имеет своѐ определение: 

 Сентябрь – «Внимание – дети!»;  

 Октябрь – «Жизнь дана на добрые дела»;  

 Ноябрь - месячник правовых знаний и профилактики правонарушений; 

 Декабрь – «Новый год у ворот;  

 Январь – «Истоки народных традиций»;  

 Февраль – «Герои моей страны»; 

 Март – «В мире прекрасного»; 

 Апрель – «За здоровый образ жизни»»  

 Май – «Мы помним, мы гордимся!».  

 Широко используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общая цельвоспитания в МОУ «Ульяновская СОШ» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 3.1. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя строится на основе программы воспитания  и направлена 

на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В ходе своей деятельности классный руководитель организует работу: 

 с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов 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. 
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Классные часы: тематические (посвящѐнных памятным и юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событиям в классе, селе, стране);  игровые (способствующих сплочению коллектива, снятию стресса, 

налаживанию доверительных отношений); проблемные (направленных на устранение каких-либо 

проблем, конфликтных ситуаций, профилактику правонарушений и безнадзорности); 

организационные (связанных с подготовкой к каким-либо мероприятиям, событиям, делам);  

здоровьесберегающие (позволяющих получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни, заботы о себе и других людях).  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов (правил) класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

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) – с психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

  Формы и виды работы: вовлечение детей во внеурочную, кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, контроль, 

индивидуальные беседы и консультации. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Формы и виды работ: посещение учебных уроков, консультации, мозговой штурм, 

мини-педсовет, индивидуальные беседы и т.п. 

 

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;  
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 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. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги МОУ «Ульяновская СОШ» в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО не 

просто передают знания, а работают над ростом личностных результатов каждого обучающегося,  

максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием, реализуют воспитательный 

потенциал урока, целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями и ведущей 

деятельностью обучающихся на всех уровнях образования. Системно-деятельностный подход, 

технологии развивающего обучения, критического мышления и другие технологии, используемые в 

школе, укрепляют единство учебно-воспитательного процесса.  

Научное мировоззрение формируется в процессе усвоения знаний на уроках и выполняет ряд 

важных общественных функций: 

- просветительная: дает целостную и обоснованную картину мира, формирует просвещенное 

сознание, обогащает системой духовно-ценностных ориентаций; 

- воспитательная: формирует определенные морально-волевые качества и эстетическое 

отношение к действительности; 

- развивающая: активизирует деятельность мышления; 

-организационная: является исходной позицией в практической деятельности учащихся; 

- прогностическая: основывается на знании законов общественного развития, выдвижении идей 

по созиданию будущего в настоящем. 

Уроки естественно-математического цикла дают возможность раскрыть перед детьми идею 

материальности мира природы. Изучая предметы общественно-гуманитарного цикла, дети 

усваивают определенную сумму фактов жизни человеческого общества, основные законы и 

перспективы его развития, они имеют важное значение, как совокупность взглядов, убеждений, 

чувств и воли. Центральное место в формировании мировоззрения в процессе воспитания 

нравственно-эстетических чувств занимают предметы искусства: литература, ИЗО, музыка. 

Активизация познавательной деятельности учащихся во многом зависит от позиции учителя. 

Характеристикой этой позиции являются: содержательная сторона активизации учебного процесса: 

подбор учебного материала, составление заданий, применение проблемного обучения, создание 

условий для систематической, частично-поисковой деятельности, создание 

положительно-эмоционального отношения учащихся к предмету, условия для самостоятельной 

познавательности учащихся и для индивидуально-творческой деятельности, 

индивидуально-дифференцированная работа с учетом возможностей, способов мышления, 

ценностных ориентаций школьников. 

Одной из форм организации познавательной деятельности служат предметные недели. В школе 

реализуется в самых разнообразных формах внеклассная образовательная сфера, как общешкольная, 

так и классная. 

Все это в процессе организации учебной деятельности  предполагает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организации 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 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, проведение музейных уроков; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию (квест, брейн-ринг, «Своя игра», «Что? Где? Когда?», 

«Мозговой штурм» и др); дискуссий, семинаров, которые дают возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эмоциональных 

переживаний, столкновение различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения проблемных ситуаций; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми и другим коммуникативным навыкам;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества высокомотивированных и эрудированных учащихся над слабо 

мотивированными одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
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установок на защиту слабых.  

Внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности; 

формирование физически здорового человека; развитие 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей; формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине; 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, культуре своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями; способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 

Включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, 

социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования активной жизненной позиции 

и ответственного отношения к деятельности. 

 

 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  модель 

внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  школы  и 

предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники    (классные 

руководители, педагог дополнительного образования, учителя - предметники). 

 Внеурочная деятельность состоит из регулярных внеурочных занятий и нерегулярных внеурочных 

занятий. 

По отдельным планам работают:  

 отряд ЮИД «Магистраль»; 

 школьный волонтѐрский отряд «Мой выбор»; 

 отряд юнармейцев «Память».   

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта 

«Образование»  разработана дополнительная образовательная программа «Хайтек – квантум». 

Работа  центра образования  «Точка роста».  

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

 Ведѐтся Культурный дневник школьника. 

 Реализация программ дополнительного образования. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Классный родительский комитет, Общешкольный родительский комитет и Управляющий 

совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.   
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На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

При школе работает Родительский патруль – дежурство родителей в вечернее время в 

выходные дни и каникулярное время.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

1. Органом ученического самоуправления школы является Совет старшеклассников, который 

возглавляет председатель. 

2. Членами Совета проводятся заседания, составляется план работы, ведутся протоколы 

заседаний. 

3. В состав Совета старшеклассников входят представители классных коллективов 7-11 классов 

по 2 человека.  

4. Регламентирует деятельность Совета – Положение о Совете старшеклассников. 

5. Принимает участие в разработке годового плана работы школы; имеет право принимать 

участие в проведении малых педагогических советов, в внесении ответственных решений 

(объявлять благодарности, выносить взыскания). 

6. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно - оздоровительное; 

 экологическое. 

7. Представители в Совет избираются классным собранием ежегодно в сентябре. 

8. Формы организации органов ученического самоуправления: заседания актива класса; 

заседания Совета старшеклассников. Работа в Совете ведѐтся по секторам:  

-патриотический; 

-библиотечный; 

-трудовой; 

-здоровья и гигиены; 

- культмассовый; 

-физкультурный; 

-информационный; 

-учебный; 

-старостат. 

  В каждом общешкольном мероприятии Совет является активным участником. 

  Актив класса (каждый сектор) ведѐт определѐнную работу, которая отражается в планах 

воспитательной работы каждого классного руководителя. 

 

3.6. 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 
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самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

«Мир профессий», проект «Профессии», «Быть собой», «Моѐ место в жизни. Кем я хочу стать?», 

«Жизненные ценности», «Труд красит человека», «Выдающиеся люди в различных сферах 

деятельности», «Познай себя. Кто я? Какой я?», «Правильный выбор профессии как первый шаг к 

построению карьеры», «Что день грядущий мне готовит…»,  «Выбери свою дорогу» и др. 

 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. В процессе игр ученик 

получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, 

которые будут востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках 

XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценить свои способности; 

 экскурсии на предприятия села, г.Калуги 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, участие в акции «Выпускник года»; 

 организация на базе школы работы трудового отряда «Трудяги» по благоустройству 

школьной территории (ежегодно на летних каникулах), вовлечение учащихся в работу трудовых 

отрядов при сельском поселении с.Ульяново в летний период. Ежегодно, в лагере с дневным 

пребыванием детей при МОУ «Ульяновская СОШ», работают помощники воспитателей – 

учащиеся старших классов.   

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования (Анкетирование учащихся 9-х, 11 классов 

и их родителей с целью изучения профессионального самоопределения выпускников ОО 

Калужской области, выявления степени сформированности профессиональных намерений и 

мотивов выбора профессии «Анкета выпускника», тестирование «Тест по профориентации по 

методике академика Е.А.Климова»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (проеКТОриЯ, Билет в 

будущее, Открытые уроки, Большая перемена), созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника

ми и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой напр

авленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  
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 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, празд

ники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международн

ым событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыка

льные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

-Здравствуй, школа! 

-Осенины. 

-День учителя. 

-Новый год у ворот. 

-Под Рождественской звездой. 

-Масленица. Традиции русского народа. 

-Защитникам Отечества посвящается. 

-Мы помним, мы гордимся! 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации под Гимн Российской 

Федерации каждый учебный понедельник. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль  «Школьный музей» 

В школе создан и работает школьный историко-краеведческий музей. 

 В комплексе все гражданско-патриотические проекты модуля «Музей» позволяют эффективно 

решать задачи:  

- воспитание у обучающихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма;  

- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» родины;  

- развитие у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных 
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установок личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

 - формирования положительной мотивации обучающихся к прохождению военной службы и 

подготовке юношей к службе в Вооружѐнных Силах РФ;  

- укрепления физической закалки и физической выносливости. 

Направления работы музея: 

1. Краеведение (история села, района, региона); 

2. История Великой Отечественной войны (величайшие битвы, военачальники, 

города-герои,  большие  и  маленькие  герои  страны и Калужского края, земляки – ветераны войны и 

труженики тыла, концентрационные лагеря, военное детство  и т. д.); 

3. Дни Воинской славы России; 

4. Они прославляли Россию! (о людях разных столетий и разных профессий); 

5. История школы; 

5. Знаменательные даты календаря (Жизнь и биография великих людей России, исторические 

события). 

 

Модуль 3.9. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); работа по Программе популяризации культурных 

мероприятий среди молодѐжи «Пушкинская карта». 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из детей других школ, включающий в себя, 

например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету. 

В школе проводятся: 

 экскурсии в природу; 

 походы выходного дня; 

 выездные экскурсии в музеи, учреждения культуры, монастыри Калужской области, в 

храмы района; 

 виртуальные экскурсии; 

 пешеходные экскурсии и практические занятия по отработке безопасного поведения на 

дороге, по разработке маршрута «Движения учеников «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»; 

 экскурсии в школьном музее, районной картинной галерее, районном краеведческом 

музее. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия – 
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информационные стенды по безопасности дорожного движения, по профориентации, планы 

эвакуаций; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) – выпуск школьной газеты «Школьный редактор», выставка «Город 

мастеров»; 

 правильно организованная территория пришкольного участка  – это зоны отдыха, с учетом 

возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий. Благоустройство пришкольной 

территории - это создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле школы, 

развитие творческих способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа 

жизни. 

- Акция «Аллея выпускников», посадка деревьев (или кустарников); 

- Акция «Цветочная рассада», 

- Акция «Дерево Победы», 

- Оформление тематических клумб «Цветник «Парадный», «Клумба Победы» (Вечный огонь, 

георгиевская ленточка), «Солнечная поляна»; 

 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической сре

ды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, прав

илах. 

 

3.11. Модуль «Библиотека- территория воспитания» 

  В МОУ «Ульяновская СОШ» особую роль в воспитании подрастающего поколения играет 

школьный информационно-библиотечный центр. Библиотека – место психологической разгрузки, 

где царит домашняя, дружественная обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому 

читателю. Библиотека в школе – это место неформального общения. Школьная библиотека - это 

особая среда развития детей, в которой происходит воспитание культуры личности. Школьная 

библиотека – место, где ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и 

творческое развитие личности, право на специализированную помощь в образовании.  

На общешкольном уровне: 
-проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящѐнных круглым датам писателей и поэтов;  

-организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; 

- проведение книжных выставок.  

На классном уровне: 
- проведение рейдов по внешнему виду учебников; 

-проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;  

-работа с представителями библиотечного сектора; 

- проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными уроками, в том числе). На 

индивидуальном уровне: 
- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способствует 

познавательной активности, умению выделять главное, существенное;  

- оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 

  И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить ребенка чувствовать, 

радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и любви к книге. Как показывает статистика, 

нынешние взрослые не читают своим детям, и это огромная проблема.  

  В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, способствующих 

формированию активной читательской деятельности, готовности ребенка творить, реализовать свой 
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творческий потенциал.  

• Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно долго, что позволяет 

наблюдать за развитием ребенка. 

 • Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка складываются на личностном уровне.  

• Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими учителями, что позволяет 

видеть в ребенке не только читателя, но и ученика. 

   Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной и воспитательной 

среды, способная активизировать творческую деятельность детей и взрослых. В то же время она 

является более демократичным учреждением, чем школа. И формы организации работы библиотеки 

могут быть разные, ориентированные на разновозрастные группы обучающихся. 

 

3.12 Модуль «Безопасность» 

  Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального 

способа здорового образа жизни.  

  Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько направлений: 

 - организация физкультурно-спортивной и оздоровительной  просветительской и методической 

работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса;  

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидального поведения обучающихся, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики; 

 привлечение возможностей других учреждений и организаций: ПЧ, лечебных учреждений и др. 

Занятия в кружках и секциях Центра развития творчества детей и юношества.  

На школьном уровне: 

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, 

соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы, лыжные гонки;  

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 мероприятия по ПБ, ПДД, ТБ;  

 мероприятия по формированию правовых знаний; 

 психологические тренинги; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов. 

 На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками;  

 профилактические акции;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

4. 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.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
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грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного музея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

II. 4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образованияпреемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логически 

продолжением. 

Программа коррекционной работы обязательна в процессе обучения учащихся с ОВЗ и инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку 

школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обеспечивает поддержку болеющих детей 

с ослабленным здоровьем и детей с установленными хроническими (соматическими) заболеваниями, 

не имеющие грубых дефектов психического и физического развития. 



180 

 

На основе современных исследований в области психологии и коррекционной педагогики 

контингент детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно разделить на 

несколько групп. 

Группы детей с ОВЗ 

 

1-я группа Часто болеющие дети с ослабленным здоровьем и дети с установленными 

хроническими (соматическими) заболеваниями, не имеющие грубых 

дефектов психического и физического развития 

Дети с задержкой психического развития психогенного и 

конституционального происхождения 

2-я группа 

3-я группа Дети, имеющие диагноз, установленный психолого -медико-

педагогической комиссией и прописанный в справке установленного 

образца 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы –оказание комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи и поддержки обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

имеющим трудности в обучении и имеющим затруднения в обучении из-за хронических 

заболеваний, инвалидам, а также попавших в трудные жизненные ситуации. 

Задачи: 

- выявлять обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создать условия для успешного освоения программы и прохождения итоговой аттестации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-педагогическую помощь обучающимся 

с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

- обеспечить коррекционно-развивающую работу в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

- выявлять профессиональные склонности, интересы учащихся с особыми образовательными 

потребностями; проводить работу по их профессиональному консультированию, профессиональной 

ориентации, профессиональному самоопределению; оказывать консультативную и методическую 

помощь педагогам, родителям по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- организовывать индивидуальные или групповые занятия для обучающихся, имеющих затруднения 

из-за хронических заболеваний, часто болеющим, с ослабленным здоровьем. 

Программа коррекционной работы в МОУ «Ульяновская СОШ» направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями: 

-учащимся, имеющим затруднения в обучении из-за хронических заболеваний; 

-учащимся, имеющим затруднения в обучении из-за задержки психического развития психогенного и 

конституционного происхождения, а также ихродителям(законным представителям в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

II. 4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся, 

имеющимтрудностивобучениииимеющим затруднениявобучении из-захронических заболеваний. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

среднего общего образования: программой развития универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 
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Направления Ответственные за реализацию 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповыхкоррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления трудностей в обучении 

Учителя-предметники  

Развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Учителя-предметники 

Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции 

Учителя-предметники 

 

 

Соблюдение интересов ребенка определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в его интересах. 

Системность обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей,имеющих трудности в обучении и 

имеющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний, а также всесторонний 

многоуровневый поход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) помощь до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоениюобучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы среднего общегообразования,компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Диагностическая работа включает в себя: 

 

 

При необходимости в МОУ «Ульяновская СОШ» к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты, которые в своей работе ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на инвалидную программу реабилитации инвалидов (ИПР) 

Коррекционно- развивающая работа: 

- позволяет преодолеть или минимизировать недостатки психического и /или физического 

развития обучающихся; 

- подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе.  

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

 
Консультативная работа решает задачи 
 

- конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ; 

- отбора и адаптации содержания их обучения; 

- прослеживание динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; 

Направления Ответственные за 

реализацию 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Классный руководитель  

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Классный руководитель 

 
Диагностика нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и 

в конце учебного года 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 
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- непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включение их в активное сотрудничество 

с педагогами и специалистами. Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности учителем, психологом (по договору). 

Направления Ответственные за реализацию 
Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении и имеющими затруднения в обучении 

из-за хронических заболеваний, единыхдлявсехучастников 

образовательных отношений 

 

Учителя-предметники  

Психолог (по договору) 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

Учителя-предметники  

Психолог 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения учащихся с 

ОВЗ. 

 

Учителя-предметники  

Психолог (по договору) 
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Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогическихсоветах в виде сообщений, презентаций и докладов,а 

также психологических тренингов и лекций. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинской 

сестрой. 

 Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителями (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, планах работыклассного руководителя,во 

взаимодействии педагогов различного профиля, с ПМПК, с Центрамипсихолого-педагогической, 

медицинскойи социальнойпомощи; с семьей, организациями дополнительного образования. 

 

II.4.5. Планируемые результаты 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 меремогут освоить 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

Личностные результаты: 

-сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

- 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-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождениеспособов 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 адекватногоиспользования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 
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- 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. 

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 основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

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). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственныйвыпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья», имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ 

 
Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

  на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 
 

11 класс 

 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика Б 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 3 

Химия Б 2 
Биология Б 2 

Общественно - научные 

предметы 

 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Итого  31 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Индивидуальный проект 0,5 

Биология (элективный курс) 1 

Русский язык (элективный курс) 

 

 

1 

Химия  (элективный курс) 0,5 

Всего в неделю 34 

Учебные недели 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами 
34 

Итого за учебный период 1156 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  среднего общего образования  

МОУ «Ульяновская СОШ»  на 2023 - 2024 учебный год. 

 

1. Общие положения 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации учащихся 

образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования (протокол 

№2/16-з от 28 июня 2016 г.) 

 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования на 2023-2024 гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 

2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее       2170 часов и не более 

2590 часов 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

В МОУ «Ульяновская СОШ» один 11  класс, осваивающий основную образовательную программу. 

При формировании учебного плана было проведено изучение запроса обучающихся и выявлено, что 

старшеклассники не имеют устойчивых предпочтений для изучения предметов на углубленном 

уровне что повлекло создание универсального профиля.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную 
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программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся  

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом: 

 11 класс – 0,5 часа. 

 

Формирование учебного плана для обучающихся  осуществлялось из числа учебных 

предметов из обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык 

(углубленный уровень) и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский и немецкий язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественно - научные предметы», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый уровень); 

«Биология» » (базовый  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  Положению 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования.  

 

 

 

 

Количество часов за год при получении среднего общего образования: 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество часов 
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10 кл 11 кл всего 

1. Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 105 102 207 
Литература Б 105 102 207 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 175 170 345 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 102 207 
Естественнонаучные 

предметы 
Астрономия Б 35  35 

Общественно - 

научные предметы 

 

История Б 105 68 173 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 35 34 69 

Итого   770 680 1450 
2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей   

Математика и 

информатика 
Информатика  Б 35 34 69 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология Б 70 68 138 

Химия Б 70 68 138 

Физика Б 105 102 207 

Общественно - 

научные предметы 

 

Обществознание Б 70 68 138 
География  Б 35 34 69 

 Индивидуальный проект  35 17 52 

Итого   420 391 811 

 Всего  1190 1071 2261 
Максимально 

допустимая 

нагрузка за 2 года 

    2590 

 
Из части, формируемой участниками образовательных отношений обучающимся предложены 

следующие учебные курсы: 

11 класс: 

 «Разноаспектный анализ текста» - 1 час; 

 «Химия в задачах и упражнениях» - 1 час; 

  «За страницами учебника биологии» - 1 час 

 

Таким образом количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2261 (не менее 2170 

часов и не более 2590 часов). 

Формы промежуточной аттестации 

 - проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  Положению 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы. Формы 

промежуточной аттестации выбирается учителем-предметником. 

- итоговое сочинение (изложение) для учащихся 11 классов как условие допуска к ГИА. 

Обучающиеся 11 класса, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программа среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), 

допускаются к ГИА. 

 Решение о допуске учащихся 11 класса к ГИА принимается Педагогическим советом школы.   
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Ш.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Внеурочная деятельность в МОУ «Ульяновская СОШ» при получении среднего общего 

образования организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

 общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких 

как школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научны 

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). 

  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.    Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, 

поездках, экскурсиях и т.д.). 

  Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления (Совет старшеклассников), участия в детско-

-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); отношения обучающихся с 
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окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

   План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 

внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 

образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам 

общественно-государственного управления следует обеспечить недопущение 

перегрузки обучающихся 10-11-х классов и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями.    При подготовке 

и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, 

сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности МОУ «Ульяновская 

СОШ» предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации: работа Совета 

старшеклассников школы, волонтерское движение (отряд «Мой выбор»), 

юнармейский отряд «Память»; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (регулярные 

внеурочные занятия); 

 систему воспитательных мероприятий (нерегулярные внеурочные занятия). 

 Вариативный компонент включает работу по отдельным профилям. 
 В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных 

эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита 

обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности. По итогам 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности.  

В осенние (весенние) каникулы временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 
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Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся 

и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной 

практики»). 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия:

 здание организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. 

Внеурочные занятия школьников проводятся в формах, предполагающих 

взаимодействие участников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, 

клубах. При этом важным фактором мотивации и стимулирования школьников к 

достижению образовательных результатов является участие устойчивых групп 

школьников, созданных на основе их общих образовательных интересов, в 

состязательных событиях, где отстаиваются позиции: круглые столы, диспуты, 

«Что? Где? Когда?» (интеллектуальные игры), КВН, олимпиады, соревнования. Для 

углубления знаний и освоения практик, подготовки к публичной презентации своих 

образовательных результатов группы и команды школьников участвуют в проектно - 

исследовательской деятельности, каникулярных профильных лагерях и 

экспедициях, совместных творческих делах. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: 

• интеллектуальные игры; 

• конкурсы проектов и исследований обучающихся; 

• встречи со специалистами; 

• кружки; 

• секции; 

• олимпиады; 

• общественно-полезный труд; 

• соревнования; 

• участие в научно-практических конференциях. 

 

 

Распределение часов плана внеурочной деятельности 11 класс 

 

№ Направление 

Название занятия 

Руководитель Количество 

часов в год 

Направление: спортивно - оздоровительное 

1. Классные часы и иные внутриклассные мероприятия Осипова С.Б. 7 

2. Секция «Волейбол» Крылова М.А. 34 

3. Секция «Баскетбол» Крылова М.А. 34 

4. Дни здоровья, спортивные соревнования Учителя физической 

культуры, кл.рук. 

10 

Направление: духовно - нравственное 

1. Классные часы и иные внутриклассные мероприятия Осипова С.Б. 7 

2. Волонтѐрское движение (отряд «Мой выбор») Роун А.А. 20 

3. Акции, митинги ЗДВР, Осипова С.Б. 5 

4. Экскурсии в музеи, храмы, монастыри и пр. ЗДВР, Осипова С.Б. 5 
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5. Разговоры о важном Осипова С.Б. 34 

Направление: социальное 

1. Классные часы и иные внутриклассные мероприятия Осипова С.Б., 

инспектор ПДН 
7 

2. Трудовые десанты Осипова С.Б., ЗДВР 6 

3. Профориентационные мероприятия Осипова С.Б., ЗДВР, 

сотрудники центра 

занятости 

9 

4. Социальные проекты Учителя-предметники, 

администрация 

34 

Направление: общеинтеллектуальное 

1. Предметные олимпиады Учителя- 

предметники, ЗДВР 

15 

2. Проектная деятельность Учителя- 

предметники, ЗДУР, 

Осипова С.Б. 

34 

Направление: общекультурное 

 1. Классные часы и иные внутриклассные мероприятия Осипова С.Б. 7 

2. Посещение театров, музеев, выставок. Участие в 

творческих конкурсах 

Осипова С.Б., ЗДВР 7 

3.  Культурный дневник школьника  34 

ИТОГО 312 

 

План организации и реализации внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

Направление: спортивно - оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

11 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители 

Спортивные секции: волейбол, 

баскетбол  

11 4 Крылова М.А. 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Игры на свежем воздухе 11 Сентябрь Крылова М.А. 

Неделя здоровья 11 Сентябрь  Крылова М.А., классные 

руководители 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

11 Сентябрь Крылова М.А. 

Поход выходного дня 11 Сентябрь Классные руководители 

«Дорожный этикет» - викторина 

по ПДД 

11 До 09.09 Трошина О.И. 

Неделя безопасности 11 02.09- 

08.09 

Трошина О.И., Осипова С.Б. 

Мини – футбол 11  18.09 – 

25.09 

Крылова М.А. 

 Соревнования по шахматам 11 04.10 – 

18.10 

Крылова М.А. 
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Практическое занятие «Оказание 

первой помощи пострадавшим на 

пожаре» 

11 Октябрь  Мед.сестра, Трошина О.И., 

Уколова Е.В. 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь!» 

11 Ноябрь  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Соревнование по баскетболу 11 19.10-02.1

1 

Крылова М.А. 

Спортивная игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

11 Декабрь  Крылова М.А. 

Поход выходного дня 11 Декабрь Осипова С.Б. 

Акция «Красная лента» 11 01.12 Отряд «Мой выбор» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Если подкралась беда» 

11 Январь Трошина О.И. 

Поход выходного дня «Зимние 

забавы» 

11 Январь  Осипова С.Б. 

Агитбригада «Спорт против 

вредных привычек» 

11 Январь  Отряд волонтѐров «Мой 

выбор» 

Лыжные гонки «Зимний 

фестиваль» 

11 Январь-ф

евраль 

Крылова М.А. 

Соревнования по волейболу 11 Февраль-

март 

Крылова М.А. 

Всемирный день здоровья 11 07.04 Осипова С.Б. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

11 30.04 Учитель ОБЖ 

День ГО 11 26.04 ЗДВР, учителя ОБЖ 

Соревнование по лѐгкой атлетике 11 Апрель  Крылова М.А. 

Туристический поход 11 Июнь  Уколова Е.В. 

Игра «Зарница. Орлѐнок» 11 Май  Крылова М.А. 

Направление: духовно - нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Разговоры о важном 11 2 Классный руководитель 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

11 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

Классный руководитель 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Урок знаний «Россия – страна 

возможностей» 

11 01.09 Классный руководитель 

День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской 

армией 210 лет 

11 07.09 Классный руководитель 

Выставка рисунков «Дети  против 

террора» 

11 03.09 Бычина Д.О. 
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Календарь православных 

праздников 

11 Октябрь Башилова В.И. 

Акция «Милосердие» 11 Октябрь Классный руководитель, 

ЗДВР 

Экскурсия в монастырь «Спаса 

Нерукотворного Пустынь» 

11 В течение 

года 

Башилова В.И., классный 

руководитель 

Экскурсия в храм Воскресения 

Христова 

11 В течение 

года 

Башилова В.И. 

Митинг «День Неизвестного 

солдата» 

11 03.12 ЗДВР 

Музейный урок «Герои ВОВ - 

ульяновцы» 

11 09.12 Уколова Е.В. 

Книжная выставка, конкурс 

поделок и рисунков «Рождество 

Христово» 

11 11.01 Башилова В.И. 

Смотр патриотической песни 11 21.02 Бычина Д.О. 

Участие в районном митинге, 

посвящѐнном Дню защитника 

Отечества 

11 21.02 Волонтѐры  

Праздник  «Масленица. Традиции 

русского народа» 

11 20.02-26.

02 

Башилова В.И. 

Урок-праздник «Книга книг» 11 Март  Башилова В.И. 

Экскурсия в монастырь Оптина 

Пустынь 

11 В течение 

года 

Башилова В.И., классный 

руководитель 

Праздник «День любви и радости» 

конкурс поделок и рисунков 

11 Апрель  Башилова В.И. 

Презентация – викторина «В 

космических далях» 

11 До 12.04 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

День российского 

парламентаризма 

11 27.04 Учителя обществознания и 

истории 

КТД  «Память за собой позови» 11 06.05  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Живая нить русского слова (День 

славянской письменности и 

культуры)  

11 24.05   Башилова В.И., ЗДВР 

Направление: социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

11 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Акция «Милосердие» 11 октябрь  Мурашова Л.А. 

Трудовой десант 11 октябрь  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Акция «Свеча памяти» 11 17.09 Волонтѐры  
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Акция «Молодѐжь за мир» 11 Сентябрь Волонтѐры 

Экскурсия в пожарную часть 11 Апрель   Трошина О.И. 

Наблюдения за птицами 11 Октябрь  Осипова С.Б., Корнеева Т.В. 

Проект «Мои права» 

 

11 Октябрь  Уколова Е.В. 

Акция «Я гражданин России» 11 12.12 Мурашова Л.А.. 

Творческая мастерская Деда 

Мороза «Сказка каждому нужна» 

11 декабрь Классный руководитель 

Экскурсия в заповедник 

Калужские засеки  

11 Январь  Кл.рук. 

Акция «Подкорми птиц зимой» 11 Январь  Учителя биологии 

Акция «Вы служите, мы вас 

подождѐм» 

11 До 10.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 11 22.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Районный митинг, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

11 22.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Выпуск общешкольной газеты 11 По 

графику 

Кл.рук. 

Беседа инспектора ПДН «Как 

защитить себя» 

11 март Мурашова Л.А. 

Трудовой десант 11 Апрель  Классный руководитель 

Районный митинг, посвящѐнный 

Международному Дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11 11.04 ЗДВР 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 11 08.05 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Митинг «Праздник со слезами на 

глазах» 

11 09.05 Администрация  

Проект «Лучшая клумба» 11 15.05 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

11 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Проектная деятельность 11  В 

течение 

года 

Осипова С.Б., руководители 

проектов 

Направление: общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Хор «Секунда» 11 2 Бычина Д.О. 
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Музыкальный театр «Мудрые 

сказки» 

11 2 Бычина Д.О. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

11 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Выставка цветочных композиций 

«Вальс цветов» 

11 06.09 Бычина Д.О., Совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков «Осеннее 

настроение»  

 

11 Сентябрь  Бычина Д.О. 

Праздник  «Новогодний хоровод» 

 

11 30.12 Классный руководитель 

Конкурс поделок и рисунков 

«Рождество Христово» 

11 11.01 Башилова В.И. 

Конкурс на лучшее чтение 

стихотворения о природе  

11 Январь  Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс рисунков «Я тебя никогда 

не забуду» 

11 До 15.02 Бычина Д.О. 

Концерт «С Днѐм защитника 

Отечества» 

 

11 К 23 

февраля 

Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Концертная программа «С 8 

марта» 

11 К 8 марта Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Концертная программа «День 

семьи» 

 

11 Май  Мурашова Л.А.. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «Ульяновская СОШ» на 2023-2024 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало 2023-2024 учебного года – 1.09.2023 г. 

Продолжительность учебного года: в 1классах – 33 недели; 

                                                              во всех остальных классах  – 34 недели. 

Окончание учебного года: для 1-8-х, 10 классов - 26.05.2024 г;  в 9, 11 классах –  

         в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации. 
 

2. Продолжительность учебных периодов 

 
Учебный год делится на  уровнях начального общего и основного общего образования на 4 

четверти: 

1 четверть – 1.09.2023 – 27.10.2023; 

2 четверть – 6.11.2023 – 30.12.2023; 
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3 четверть – 09.01.2024 – 24.03.2024; 

4 четверть – 03.04.2024 – 26.05.2024; 

                      03.04.2023 –  в зависимости от расписания ГИА (для 9-х, 11 классов) 
 

На  уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2023 – 30.12.2023; 

2 полугодие – 09.01.2024 – 26.05.2024 (для 10 классов) 

                          09.01.2024 – в зависимости от расписания ГИА (для 11 класса). 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Осенние каникулы: с 28.10.2023 по 05.11.2023; 

Зимние каникулы:   с 31.12.2023 по 08.01.2024; 

Весенние каникулы: с 25.03.2024 по 02.04.2024. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 18.02.2024 по 25.02.2024 

 

 

4. Режим работы  

 

Учебные занятия проводятся в первую смену, начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» 

уроков  не допускается. В воскресенье и в праздничные дни  

МОУ «Ульяновская СОШ» не работает.  

Расписание звонков:                                 

                                      1 урок     9.00 – 9.40                               

                                      2 урок     9.50 – 10.30                             

                                      3 урок     10.50 – 11.30                           

                                      4 урок     11.50 – 12.30                           

                                      5 урок     12.50 – 13.30                          

                                      6 урок     13.40 – 14.20 

                                      7 урок      14.30 – 15.10 

 

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий (факультатив, 

кружок, секция) – 30-40 минут, с  перерывом между обязательными и дополнительными 

занятиями 30 минут. 
 

5. Регламентирование образовательной деятельности 

на неделю 

 
Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 
 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8, 10 классов проводится в рамках учебного года с 

05.05.2024 по 25.05.2024 года. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «УЛЬЯНОВСКАЯ СОШ»  

НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание-дети!» 

День знаний. Торжественная линейка 11 1 сентября ЗДВР 

Урок знаний «Россия – страна возможно

стей» 
11 1 сентября Классный руководитель 

День окончания Второй мировой войны 11 3 сентября Классный руководитель 

Международный день распространения 

грамотности 
11 8 сентября ЗДВР, 

классный руководитель 

ОКТЯБРЬ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

День пожилых людей: 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда – изготовление 

открыток), 

«А ну-ка бабушки и дедушки!» - 

открытки и подарки своим родным 

бабушкам и дедушкам. 

11 1 октября 

 

Классный руководитель, 

ЗДВР 

Международный день музыки 11 1 Бычина Д.О. 

Международный день учителя – 

праздничный концерт (КТД) 
11 5 октября ЗДВР, Бычина Д.О. 

День отца в России. Мероприятия ко 

дню отца «Мой папа самый лучший» 
11 16 Классный руководитель 

Посвящение в старшеклассники 11 Октябрь  Болтунова С.И. 

НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

 

День народного единства (КТД) 11 4 ноября Мурашова Л.А.,  

Трошина О.И. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. Минута 

молчания  

11 8 ЗДВР 

День победного окончания Великого 

стояния на реке Угре 
11 11 ноября Классные руководители, 

учителя истории 

Международный день толерантности 11 16 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 11 20 Учитель истории 

День матери в России. Мероприятия ко 

дню матери «Святость материнства» 
11 26 ноября Классные руководители, 

ЗДВР, Бычина Д.О. 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
11 30 Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» 

День добровольца (волонтѐра) в России 11 5 декабря волонтѐрский отряд «Мой 
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выбор» 

Международный день художника 11 8 Бычина Д.О. 

День Конституции Российской 

Федерации 
11 12 Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

11 25 Классные руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 
11 декабрь ЗДВР,  

классные руководители 

Новогодний карнавал (КТД) 11 30 Администрация школы, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ 

«Истоки народных традиций» 

«Под Рождественской звездой» – 

литературно-музыкальная композиция 
11 январь ЗДВР, Башилова В.И., 

Бычина Д.О. 

Мероприятия «Памяти жертв 

Холокоста» 
11 Январь  ЗДВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

«Герои моей страны» 

Акция «Вы служите, мы вас подождѐм!» 11 1-7 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

11 15 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

Масленица. Традиции русского народа   11 20 – 26 февраля Башилова В.И., ЗДВР 

Международный день родного языка 11 21 Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества (спортивные 

мероприятия, КТД, уроки Мужества) 

11 23 февраля Учитель физической 

культуры,ЗДВР 

 

МАРТ 

«В мире прекрасного» 

День воссоединения Крыма и России 11 18 марта Классные руководители 

«Огоньки» по классам «8 марта – День 

радости и красоты» 
11 8 марта ЗДВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 11 27 Школьный музыкальный 

театр «Мудрые сказки», 

Бычина Д.О. 

АПРЕЛЬ 

«За здоровый образ жизни» 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

11 12 апреля Классные руководители, 

ЗДВР 

Участие в митинге, посвящѐнном 

Международному Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

11 11 апреля ЗДВР 

Светлое Христово Воскресение 11 16 апреля Башилова В.И. 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

11 19 Классный руководитель, 

ЗДВР 

Всемирный день Земли 11 22 Классный руководитель 

МАЙ 

«Мы помним, мы гордимся!» 

«И снова май! Салют! Победа!» (КТД) 11 9 мая ЗДВР, классный 

руководитель,  



199 

 

Бычина Д.О. 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

славянской письменности и культуры 
11 24 мая Башилова В.И., ЗДВР 

Последний звонок! 11 май ЗДВР, Осипова С.Б. 

СЕНТЯБРЬ - МАЙ 

Церемония поднятия Государственного 

флага Российской Федерации под Гимн 

Российской Федерации  

11 

 

каждый учебный 

понедельник 

Администрация, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 11 1 Классные руководители 

Хор «Секунда» 11 2 Бычина Д.О. 

Музыкальный театр «Мудрые сказки» 11 2 Бычина Д.О. 

Секция «Волейбол» 11 2 Крылова М.А. 

Секция «Баскетбол» 11 2 Крылова М.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в  

классах. 
11 До 15 сентября Классные руководители 

Планирование работы класса на 

2022-2023 уч.год 
11 До 15 сентября Классные руководители 

Дни единых действий «Выборы в Совет 

старшеклассников» 
11 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Совета старшеклассников 11 Не реже 1 раза в  

месяц 

ЗДВР, председатель  

Совета старшеклассников 

Сбор активов классов 

 
11 По необходимости 

 

Классные руководители 

 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях района по плану  
11 В течение учебного 

года 

Совет старшеклассников, 

активы классов, ЗДВР 

Участвовать в проектах  РДШ 11 В течение учебного 

года 

 Совет старшеклассников 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Выявление интересов учащихся. 

Презентация и организация работы 

школьных кружков и секций; 

11 До 15 сентября Кл. рук., педагог доп. 

Образования Башилова 

В.И. 

Распределение трудовых зон 11 До 15 сентября  Кл. Рук., адм. школы 

День российской науки 11 8 февраля Учителя предметники 

Участие в работе всероссийских 11 в течение ЗДВР, учителя 
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профориентационных проектов 

(проеКТОриЯ, Открытые уроки, 

Большая перемена, Билет в будущее), 

созданных в сети интернет  

учебного года предметники 

Организация  тематических  

классных часов   
11 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия и учебные 

заведения Калужской области  

11 В течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учебных заведениях 
11 В течение года ЗДВР, Осипова С.Б. 

Оформление классных стендов о 

профессии   
11 В течение года Классные руководители 

Посещение районных и областных 

мероприятий профориентационной 

направленности: Ярмарка учебных мест 

и пр. 

11 В течение года ЗДВР, Осипова С.Б. 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

11 В течение года Классные руководители 

Анкетирование учащихся и их 

родителей с целью изучения 

профессионального самоопределения 

выпускников ОО Калужской области, 

выявления степени сформированности 

профессиональных намерений и 

мотивов выбора профессии «Анкета 

выпускника» 

11 По плану ЗДВР, Осипова С.Б. 

 

Библиотека – территория воспитания 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Святители русской земли 11 В течение года библиотекарь 

День воинской славы (210 лет со дня 

Бородинского сражения) 
11 Сентябрь  библиотекарь 

Основоположник космонавтики (к 

165-летию К.Э.Циолковского) 
11 Сентябрь  библиотекарь 

Писатели - юбиляры 11 В течение года библиотекарь 

Международный день школьных 

библиотек 
11 25 октябрь  библиотекарь 

Осенние посиделки (выставка поделок) 11 Ноябрь  библиотекарь 

Человек и природа в произведениях 

Д.Мамина-Сибиряка 
11 Ноябрь  библиотекарь 

Святая ночь. Рождество Христово 11 Январь  Учитель ОПК 

История моего села 11 Февраль  библиотекарь 

Масленица. Традиции русского народа   11 20 – 26 февраля Учитель ОПК 

День православной книги. Книга книг 11 Март  Учитель ОПК 

День любви и радости. Пасха  11 Апрель  Учитель ОПК 
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И снова май! Салют! Победа! 11 Май  Классные руководители 

Живая нить русского слова (День 

славянской письменности и культуры) 
11 Май  Учитель ОПК 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 
11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители, 

администрация школы 

Посещение театров  и выставок  11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, храмы, монастыри 

Калужской области и за еѐ пределами 
11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители, 

администрация школы 

Походы выходного дня 11 В течение учебного 

года 

Учителя физической 

культуры, Уколова Е.В., 

классные руководители 

 

Школьный музей  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Уроки Мужества 11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии  11 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Обработка поступивших экспонатов 11 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Работа с документацией по музею 11 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Организация и проведение мероприятий 

в рамках Дня народного единства 
11 Ноябрь  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Акция «День неизвестного солдата» 11 3 декабря  ЗДВР,  

классные руководители 

День героев Отечества 11 9 декабря Уколова Е.В., ЗДВР 

Вахта памяти «Ленинградский День 

Победы» 
11 27 января ЗДВР,  

классные руководители 

80 лет со дня победы Вооружѐнных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве 

11 2 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

Подготовка стенда о выпускниках 

школы, находящихся на военной службе 
11 Февраль  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Подготовка встреч с тружениками тыла, 

малолетними узниками 
11 Апрель  Уколова Е.В.,  

Совет музея 



202 

 

Подготовка экспозиции, посвящѐнной 

празднованию Дня Победы советского 

народа над немецко-фашистской 

Германией 1941-1945гг. 

11 Май  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская неделя музыки для детей и

 юношества 
11 21-27 марта Бычина Д.О. 

Выставки рисунков, фотографий,         тво

рческих работ, посвященных  

событиям и памятным датам - «Город 

 мастеров» 

11 В течение учебного 

года 

Бычина Д.О., ЗДВР,  

Башилова В.И. 

Оформление классных уголков  11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке  

территории школы  
11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Уход за растениями в кабинетах и  

клумбах школы:  

 Акция «Цветочная рассада» 

 Акция «Дерево Победы» 

 Акция «Солнечная поляна» 

11 В течение учебного 

года (по сезону) 

Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов,  

коридоров школы к различным  

праздникам в рамках ключевых  

общешкольных дел 

11 В течение учебного 

года 

Бычина Д.О., ЗДВР,  

Башилова В.И., классные

 руководители 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

 редактор» 

11 

 

 

1 сентября 

Последний звонок 

 

 

Осипова С.Б. 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительского комитета  

класса и школы 

11 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

11 январь –февраль Учителя физической 

культуры 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

11 В течение учебного 

года 

Администрация школы 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации, профилактики 

правонарушений и др. 

11 В течение учебного 

года 

 

 

 

Администрация школы 
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Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

11 В течение учебного 

года 

Администрация школы 

Классные родительские собрания 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям  

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за пове

дением несовершеннолетних 

11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

11 По плану школы ЗДУР, ЗДВР 

Дежурство родительского патруля 11 Суббота, 

каникулярное время 

(по графику) 

ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

классных и школьных мероприятиях 

11 В течение учебного 

года 

ЗДУР, ЗДВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 11 Ноябрь, апрель Администрация школы 

Посещение семей 11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

ЗДВР, общественный 

инспектор по охране прав 

детства 

Участие в региональном родительском 

университете 

11 Ежеквартально  ЗДВР, ЗДУР 

 

 

Безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

- Тренировка по эвакуации учащихся. 11 1 сентября Классные руководители, 
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- Беседы по технике безопасности.  учителя ОБЖ 

Социально-патриотическая акция, 

посвящѐнная дню солидарности в борьбе 

с терроризмом   

11 3 сентября Классные руководители 

Неделя здоровья 11 Сентябрь  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗДВР 

Классные часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию  

нравственности и  гражданственности 

уч-ся 

11 Ежемесячно   Классные руководители, 

ЗДВР, инспектор ПДН 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

акция «Красный тюльпан», игротека, 

беседы, уроки здоровья   

11 1 декабря ЗДВР, волонтѐрский 

отряд «Мой выбор», 

учителя физической 

культуры 

Единый урок «Права человека» 11 10 декабря Классные руководители, 

Уколова Е.В. 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое плохо», встречи с 

инспектором ПДН) 

11 12 декабря ЗДВР,  

классные руководители 

Областная олимпиада по ПДД «Дорога 

по правилам» 

11 декабрь Отряд ЮИД, Трошина 

О.И. 

День здоровья «Зимние забавы» 11 Январь  Учитель физической 

культуры 

Неделя Здоровья 11 Февраль  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Областной заочный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная 

планета» 

11 Март  Бычина Д.О., учителя 

биологии 

Всемирный день здоровья 11 7 апреля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ЗДВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

11 30 апреля Учителя ОБЖ 

Мероприятия по формированию ЗОЖ, 

ПДД, ПБ, ТБ; по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, 

суицидального поведения обучающихся, 

вредных привычек; спортивные 

соревнования 

11 В течение года Классные руководители, 

администрация школы 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

2023 год – Год педагога и наставника. 
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3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Характеристика укомплектованности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

В МОУ «Ульяновская СОШ» с целью реализации ООП СОО создаются 

условия: 

• для реализации электронного обучения, применения 

дистанционных образовательных технологий; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• стимулирования непрерывного личностного 

профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 
• повышения эффективности и качества педагогического труда; 

• выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

МОУ «Ульяновская СОШ»укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
ФИО Должност

ь 

 

Образовани

е 

Категория  Повышение квалификации 

Крайнов 

Александр 

Александрович 

директор высшее соотв.зани

м.должн. 

 

«Особенности обучения информатике и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС» (72 ч, 

2019г); 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» (36ч, 2020г) 

«Педагог дополнительного образования: 

профессиональная деятельность в условиях 

обновления содержания дополнительного 

образования» (18 ч, 2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

общего образования 
 

Категория 
педработника 

Должностные 
функции 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 

Руководитель 
образовательного 
учреждения. 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно - 
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях более 30 лет 

Высшее 
профессион 

альное образование, 

Заместитель 
руководителя (по 
учебной работе и 
воспитательной 
работе) 

Координирует работу 
педагогов, разработку 
учебнометодической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством 
образовательного процесса 

Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Управление персоналом 

Высшее, стаж 
педагогической работы 
более 30 лет, стаж 
административной 
работы  
25 лет  
 

Учитель  Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ 

Высшее 
профессиональное 
образование среднее или 
профессиональное по 
образование и направлению 
подготовки «Образование 
педагогика» 

Высшее - 98%, 

Педагог доп. 
образования 
 
(1человек) 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные 
и иные мероприятия. 
Организует работу  
кружков,  

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

среднее - 100%, 
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образовательных организациях» (72ч. 

2021г) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Мишина 

Лариса 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УР 

высшее соотв. зан. 

долж. 

 «Управление персоналом образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

и обновления законодательства РФ»  (72ч, 

2019г); 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  

(112 ч, 2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72ч, 

2021г) 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО третьего 

поколения» (72ч, 2022); 

«Менеджмент в образовании (550 ч, 2023); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Мурашова 

Людмила 

Анатольевна 

Замдиректор

а по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшее  «Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС» (36ч, 2019); 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72ч, 

2021г); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Малахова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

математики. 

физики 

высшее соотв.зан. 

должн. 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г); 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 
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области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего»  

(112 ч, 2020г) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023); 

Болтунова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математики 

высшее первая  «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72ч, 2019); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72ч, 

2021г) 

«Школа современного учителя русского 

языка» (100ч, 2021); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Трошина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая  «Первая помощь» (2018 г); 

«Методика преподавания русского языка и 

литературы согласно ФГОС» (122 ч, 2019г) 

«Школа современного учителя русского 

языка» (100ч, 2021); 

Подготовка тьюторов для учителей 

русского языка и родных языков народов 

Российской Федерации» (36ч); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Чуркина Нина 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее первая  «Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Стригунова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

иностравнно

го языка 

высшее первая «Иностранный язык. Методические 

аспекты преподавания. Все классы.  

(72 ч); 

«Изучаем Калужскую область с 

«Просвещением»: новые учебные пособия 

по английскому языкуKalugaFiles» (4 ч); 

«Первая помощь» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г) 
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«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Ерошкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая  «Развитие воспитательной 

компетентности родителей обучающихся. 

Формирование 

ответственногородительства» (36 ч; 2018) 

«Методика преподавания русского языка и 

литературы согласно ФГОС» (122 ч, 2019г) 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020 г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72ч, 

2021г); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Корнеева 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее первая  

 «Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г) 

«Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по  биологии в рамках 

естественно-научного направления» 

(36ч,2021); 

«Организационно-методическое 

обеспечение профориентационной 

деятельности педагога-навигатора в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Билет в будущее»(72ч); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Осипова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее высшая «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» 

(144ч, 2021)  

«Работа с одарѐнными детьми на уроках 

биологии» (72 ч); 

«Традиции и новации в преподавании 

химии» (72 ч); 

«Повышение результативности обучения с 

помощью методики развития 

эмоционального интеллекта детей (36 ч); 

 «Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 
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общего образования» (108 ч, 2020г) 

«Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по химии  в рамках 

естественно-научного направления» (36ч, 

2021) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Уколова Елена 

Владимировна 

Учитель 

геогафии 

высшее высшая  «Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС» (122 ч, 2019г) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» (36 ч, 

2020г); 

«Организация образовательной 

деятельности детей и подростков в 

условиях природной среды, в том числе 

при проведении туристских походов, 

слетов, экспедиций и иных аналогичных 

мероприятий» (72 ч, 2021г) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Кистанова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее первая  «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» (16ч,2022) 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72ч, 2019) 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Бычина Дарья 

Олеговна 

Учитель 

музыки, 

ИЗО, 

технологии 

высшее соотв. зан 

долж. 

 «Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС» (108ч, 2019г); 

«Организация и содержание 

образовательного процесса предметной 

области «Искусство» (72ч, 2021г) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч,2022); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 
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образования» (48ч,2023) 

Трошина Ольга 

Ивановна 

Учитель 

ОБЖ 

высшее первая  «Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» (122 ч, 2019г) 

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» (72ч, 

2021г) 

«Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации образовательных 

программ по физике в рамках 

естественно-научного направления» 

(36ч,2021); 

преподавателей «Основ безопасности 

жизнедеятельности» (64 ч, 2023); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Крылова 

Марина 

Андреевна 

Учитель 

физкультуры 

высшее первая  

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования» (108 ч, 2020г) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований обновлѐнных 

ФГОС СОО в работе учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: новые 

возможности для повышения качества 

образования» (48ч,2023) 

Башилова 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

доп.образова

ния 

Среднее-спе

циальное 

соотв. 

заним. 

должности 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36ч, 2022)  

«Организационно-методические условия 

повышения качества преподавания ОПК» 

(16 ч, 2018 г); 

«Первая помощь» (2018 г); 

«Преподавание комплексного учебного 

курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в образовательных 

организациях» (108ч) 

 

 

Результативность деятельности педагогических работников может 

оцениваться в ходе анализа сформированности базовых компетентностей 

педагогов.  

Учителя  активно используют современные образовательные технологии в следующих 

направлениях: 
• технологизация учебного и воспитательного процессов; 
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• совершенствование содержания образования; 

• внедрение в образовательную деятельность новых 

информационных технологий; 
• демократизация и информатизация процесса управления школой; 
• здоровьесбережение. 

Таким образом вшколе используются следующие типы образовательных 

технологий: 

- обучение учащихся методам научно- исследовательской деятельности;  

- -развивающего обучения, исследовательские(проблемно- поисковые); коммуникативные 

(дискуссионные); 

-имитационного моделирования (игровые); 

-деятельностные; 

-здоровьесберегающие; 

-новые информационные технологии. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывное повышение квалификации  реализуется через: 

• внутришкольное повышение квалификации учителя в условиях 

введения ФГОС СОО; 

• освоение дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности. 

• 

Формы повышения квалификации: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; 

• дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

 

 

 

План методической работы по введению ФГОС СОО 
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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. 

 

 

III.3.2Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню среднего общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из среднего школьного 

возраста в старший; 

Мероприятие Сроки Ответственные Подведение 

итогов 
Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Корректировка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Август 

 

Учителя МО 

Семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО: 

«Метапредметный подход в обучении. 

Метапредметные результаты 

образовательной деятельности». «Критерии 

отбора заданий, направленных на 

формирование УУД учащихся в рамках 

введения ФГОС СОО». 

«Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС СОО» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УР 

Заседание МО 

Работа творческой группы 

«Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС СОО» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УР 

Творческий 

отчет 

Работа группы учителей-предметников в10 
классах по созданию комплексных 
проверочных работ, направленных на 
диагностику УУД и предметных знаний и 
умений обучающихся. 

В течение 
учебного года 

Руководители МО Методический 

совет 

 

Создание банка заданий, направленных на 
формирование у обучающихся УУД 

В течение 
учебного года 

Руководители МО МО 

Заседания методических объединений 
учителей по проблемам введения ФГОС. 

В течение 
учебного года 

руководители МО Заседание МО 

Конференции участников образовательной 

деятельности и социальных партнеров ОУ 

по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Методический 

совет, 

педагогический 

совет 

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС СОО 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 

УР, 

руководители МО 

Методический 

совет, 

педагогически й 

совет, 

презентации 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
• сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся. 

 
В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

• осуществление мониторинга развития индивидуально-личностных характеристик ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

ипрофессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• создание специальных социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• создание условий для получения социально-психологической помощи, выходящей за 

рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетенции специалистов. 

Реализуется сотрудничество школьного психолога и учителя в рамках 

традиционных направлений работы с педагогическим коллективом школы: 

• Участие психолога в педагогических советах и методических 

объединениях с выступлениями на актуальные темы. 

• Проведение семинаров, направленных на развитие 

психологической культуры педагогов. 

• Проведение с педагогами психологических тренингов и видеотренингов, 

способствующих развитию педагогической рефлексии и выработке эффективных 

способов взаимодействия с обучающимися, таких, как активное слушание, 

педагогическая поддержка, 

—Я-концепция и т.д. 

• Проведение психолого-педагогических консилиумов с целью обсуждения 

динамики развития обучающихся и эффективности применяемых методов обучения 

и воспитания, а также проблем, возникающих в ходе образовательного процесса. 

• Индивидуальные консультации для учителей по вопросам поиска форм и 

методов работы с обучающимися, исходя из особенностей их индивидуального и 

личностного развития. 

• Посещение уроков с целью психологического анализа эффективности 

применяемых педагогических технологий. 

• Совместная с учителем подготовка уроков, ориентированных на развитие 

обучающихся с учетом их познавательного стиля, возможностей и индивидуальных 

особенностей. 

• Проведение сеансов психологической разгрузки. 

•  Организация —круглых столов!, дискуссий, 

направленных 

на оптимизацию взаимоотношений в педагогическом коллективе и всех участников 

образовательных отношений. 

• Психотерапевтическая работа с педагогами. 

 

Основные формы деятельности по сопровождению участников образовательных 

отношений: 

Диагностика - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества. Коррекционно-развивающая работа -активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

учителей, педагога-психолога, медсестры, социального педагога. 
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Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; Психологическое консультирование- помощь в 

решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители: 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям по 

поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных обучающихся или групп обучающихся; 
• профориентационное консультирование обучающихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки 
обучающимся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 
сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения и др. 

Психологическое просвещение- приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Экспертизаобразовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

школы. 
 

 

Психологическое сопровождение обучающихся МОУ 

«Ульяновская СОШ» осуществляется психологом ГБУ Калужской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник» 

по договору.  

 

 

III.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне нашего образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «Ульяновская СОШ» осуществляется 

в пределах объема средств на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии срегиональным расчетным подушевымнормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальном правовом акте МОУ «Ульяновская СОШ» и (или) в 

коллективном договоре. В нормативных правовых актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: 

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 
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-использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; 

-участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

-повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований федерального государственного стандарта на 

основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП СОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта уровня среднего общего образования и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в ООП СОО; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

образовательным учреждением) и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

III.3.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ «Ульяновская СОШ» оснащается в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, учебно-материальное оснащение образовательного процесса, 

создает соответствующую образовательную и социальную среду. 

При реализации ООП СОО предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные школьникам уровня среднего 

общего образования и предназначенные для: 

- общения (классная комната); 

- подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка); 

- спокойной групповой работы (классная комната); 

- демонстрации своих достижений (актовый зал, классные уголки, стенды в 

рекреациях). 

Во всех помещениях школы, где осуществляется 

образовательный процесс обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к глобальной информационной среде 
В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Ульяновская СОШ» оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

• педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством; 
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• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, 

оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• столовая для обучающихся, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• медкабинет для медицинского работника; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей учебного плана и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится постоянно оценка 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. 

Все учащиеся МОУ «Ульяновская СОШ» имеют возможность получать горячее питание. В учебном 

заведении оборудован  медицинский кабинет, в котором работает медсестра с соответствующим 

уровнем квалификации. 

Школа оснащена противопожарным оборудованием, автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны, камерами 

видеонаблюдения, наглядными средствами по обеспечению безопасности. 

 

Необходимое оборудование и оснащение в образовательном учреждении 
 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и освещение Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 

Имеются 

(предметного) кабинета 

средней школы должностные инструкции учителя- 

предметника, паспорт учебного кабинета, 

Положение о рабочей программе, Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положение о 

проектной деятельности обучающихся, 

Положение об индивидуальном проекте, 

рабочие программы по учебным предметам, 

курсам по выбору 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам инварианта и компонента, 

формируемого образовательным учреждением 

Имеются, 

систематизированы, проведена 

каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех учебных 

кабинетах (паспорта кабинетов) 

Имеются по всем предметам 
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 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология. физика, технология. 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 
кабинетах 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: 

- приказ Минобразования России от 31 

января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

- приказ Минобразования и науки России от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020); 

Имеются 

 
-приказ Министерства образования и науки РФ 

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 

на 26 января 2016 года) 

 

2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы, включая план 

мониторинга по достижению планируемых 

результатов. 

Имеются 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для обучающихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов. 

Имеются 

2.4. Базы данных: обучающихся, 
педагогических работников 

Имеются 
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3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

Кабинет технологии, столярная и 

слесарная мастерская 

Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, столярные и слесарные 

станки и инструмент, раздаточный материал 

Имеются 

4. Компоненты 4.1 Спортзал, многофункциональная Имеются 

оснащения спортивная площадка;  

помещений для 4.2. Мячи (баскетбольные, футбольные, Имеются 

занятий физической волейбольные, теннисные), маты, обручи,  

культуры гимнастическое оборудование, тренажеры  

5. Компоненты 5.1. Фортепиано, магнитофон, Имеются 

оснащения многофункциональные множительные 
 

помещений для системы, компьютеры с выходом в  

занятий интернет, проекторы Имеются 
общекультурного 5.2.Таблицы, дидактический материал,  

направления мультимедийные презентации  

6.Компоненты 3.1. Педагог-психолог Имеется 

оснащения З.З.Таблицы, дидактический материал, Имеются 
помещения для мультимедийные презентации  

психологического 3.4. Принтер, компьютер с выходом в Имеются 

сопровождения интернет  

обучающихся   

7.Компоненты Договоры на поставку продуктов Имеется 

оснащения столовой и питания  

помещений для Оборудование и мебель Имеется действующее 
питания  оборудование в полном 
  объеме и мебель на 150 
  посадочных мест. 
8.Компоненты 8.1. Перечень необходимых медицинских Имеется 

оснащения средств, оборудования 
 

помещений   

медицинского   

обслуживания   

9.Компоненты Таблицы, дидактический материал, Имеются 

оснащения мультимедийные презентации по предметам  

помещений для   

проектной и Интерактивные доски, принтеры, Имеются 

исследовательской компьютеры с выходом в интернет,  

деятельности проекторы  

 
 



 

 

Ш.3.5 Информационно-методические условия 

реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

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 (Не-

компетентность), наличие служб поддержки применения НКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 
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Виды деятельности учащегося и учителя 

Материальное и информационное оснащение 

Создание и использование информации 1 кабинет информатики, оснащенный 13 
 

компьютерами, 7 мобильных сенсорных экрана 

с нутбуком и мультипректором, 27 

мультипроекторов в кабинетах; 1ЖК панель, 6 

мобильных классов с мультипректором. Создана 

локально вычислительная сеть (ЛВС), 

объединяющая кабинеты информатики, 

административные компьютеры(7ПК), сеть 

снабжена точкой дистанционного доступа 

(WIFI). Полностью оснащен кабинет физики. 

Получение информации из открытого 

образовательного информационного 

пространства 

Имеется школьный сайт, электронная почта, 

доступ в Интернет оптоволокно(скорость 5-7 

Мбайт/сек). 

Наблюдение и проведение экспериментов Учителя имеют возможность использовать 

наглядные пособия, коллекции, производить 

традиционные измерения и использовать 

цифровые изображения, мобильный 

компьютерный класс, цифровые лаборатории 

для естественнонаучного цикла. 

Создание материальных объектов, в том числе 

произведений искусства. 

цифровые лаборатории для 
естественнонаучного цикла, мобильный 
компьютерный класс. 

Исполнение, сочинение и аранжировку 

музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых 

технологий 

Кабинет музыки, концертный рояль, 

воспроизводящая звукотехника, синтезатор. 

 

Физическое развитие, спортивные соревнования 

и игры 

В школе традиционно проходят спортивные 

мероприятия «Папа, мама, я - дружная семья», 

«Походы выходного дня», учащиеся - активные 

участники спортивных соревнований 

общешкольного и муниципального уровней. 

Имеется 1 спортивный зал, тренажерный зал 

Размещение материалов и работ в 
информационной среде учреждения; оценка 
работ учащихся учителями; совершенствование 
учащимися своих работ 

Использование сайта школы и информационных 
стендов позволяет учебно-воспитательный 
процесс сделать открытым 

Проведение массовых мероприятий, собраний, 

представлений. 

Важную роль в создании образовательной среды 

играют массовые мероприятия. Общешкольные 

собрания родителей с презентациейшколы 

способствуют предотвращению конфликтов и 

планомерному развитию ОУ. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

 

Класс  

 

 

Предмет 

 

 

Кем утверждена 

 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания 

 11 

класс 

Русский язык  Министерство образования и 

науки РФ 

Г.Ф.Хлебинская. «Русский 

язык».- М.:Мнемозина,2013 

1.  Литература  Министерство образования и 

науки РФ 

В.П.Журавлев. 

«Литература».-М.:Просвещение,

2018 

2.  Алгебра  Министерство образования и 

науки РФ 

А.Г.Мордкович. «Алгебра и 

начала математического 

анализа».-М.:Мнемозина,2014 

3.  Геометрия  Министерство образования и 

науки РФ 

Л.С.Атанасян. 

«Геометрия».-М.:Просвещение, 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Необходимые средства 
Средства, 

имеющиеся в 

наличии 
Технические средства  

мультимедийный проектор и экран 25 

принтер монохромный 9 

принтер цветной 7 
  микрофон 1 

цифровой фотоаппарат 2 

цифровая видеокамера 8 
сканер 8 

  
  

  
 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью цифровые датчики с интерфейсом 

устройство глобального позиционирования цифровой микроскоп 
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

8 

8 + мобильный 

класс физики 

6 

13 

Программные инструменты операционные системы и служебные 

инструменты 

70 

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 

- 

редактор подготовки презентаций редактор видео 70 

редактор звука имеется 

редактор интернет-сайтов 

имеется 
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2015 

4.  Физика  Министерство образования и 

науки РФ 

Г.Я.Мякишев. 

«Физика».-М.:Просвещение,2018 

5.  История  Министерство образования и 

науки РФ 

Кириллов В.В., Бравина М.А. 

История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий 

курс/Базовый и углубл. уровни. 

М.: ООО «Русское слово», 2021. 

6.  Обществознание  Министерство образования и 

науки РФ 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание.( Базовый 

уровень).-М.:Просвещение,2016. 

7.  Химия  Министерство образования и 

науки РФ 

О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. «Химия».-5- е изд., 

стер.-М.:Просвещение,2023 

8.  Биология  Министерство образования и 

науки РФ 

А.А.Каменский. «Биология».-М.: 

Дрофа, 2014 

9.  География  Министерство образования и 

науки РФ 

Ю,Н Гладкий. 

«География».-М.:Просмвещение,

2018 

10.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Министерство образования и 

науки РФ 

Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, 

Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под 

ред. С.Н. Егорова. ОБЖ.- М.: 

Просвещение,2023 

11.  Информатика  Министерство образования и 

науки РФ 

И.Г. Семакин. 

«Информатика».-М.:БИНОМ, 

2018 

12.  Английский 

язык 

Министерство образования и 

науки РФ 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева. «Английский в 

фокусе». – 

М.:Просвещение,2016. 

13.  Немецкий язык Министерство образования и 

науки РФ 

И.Л Бим,. «Немецкий 

язык».-М.:Просвещение,2017. 

14.  Физическая 

культура 

Министерство образования и 

науки РФ 

А.П.Матвеев. «Физическая 

культура».-М.:Вентана-Граф,201

7. 

 

 

Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 
№ каб. Оборудование Ответственный  

Кабинет 

биологии 

Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

интерактивная система,  

 экран,  

принтер, сканер 

Корнеева Т.В. 

Кабинет 

русского языка 
Интерактивная панель с рельсовой системой, 

компьютер, телевизор, DVD,  

документ-камера, ноутбук, принтер 

 

 

Мурашова Л.А. 

Кабинет физики 

 
Кабинет физики: ноутбук «Аквариус»,  

цифровая лаборатория учащегося по физике (13 шт.), 

цифровой микроскоп, 

 мультимедийный проектор, 

Трошина О.И. 
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тележка для мобильного класса;  

принтер, интерактивная доска, 

цифровая лаборатория «Точка роста» (3 шт.), 

интерактивная панель 

 
Кабинет 

математики 
Интерактивная панель с рельсовой системой, 

ноутбук,  

мультимедийный проектор,  

экран, принтер (2 шт),  

сканер, колонки 

Малахова М.В. 

Кабинет 

иностр. языка 
Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, принтер, 

ноутбук, музыкальный центр, 

мобильная тележка с нетбуками, 

лингафонная система  

Чуркина Н.А. 

Кабинет 

географии 
Компьютер,  

интерактивная панель,  

 принтер (3), ноутбук Lenovo (17) 

 

Уколова Е.В. 

Кабинет химии Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

колонки, принтер, экран 

Корнеева Т.В. 

Кабинет 

математики 
Мультиимедиапроектор EPSON, 

Музыкальный центр LG, 

ноутбук, принтер, документ-камера, 

интерактивная доска с короткофокусным 

проектором, рельсовая система с интерактивной 

панелью SmartMate  

Болтунова С.И. 

Кабинет 

русского языка 
Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

экран, принтер, колонки, 

интерактивная панель с рельсовой системой 

 

Трошина И.В. 

Кабинет 

истории 
Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

колонки,  принтер, 

 телевизор, 

DVD,экран, 

музыкальный центр,  

 

Кистанова С.А. 

Кабинет 

русского языка 
Интерактивная  панель,  

ноутбук учительский, 

ноутбук ученический (17), 

компьютер, принтер, МФУ 

видеокамера, сканер 

Ерошкина С.Е. 

Кабинет 

иностр.языка 
Музыкальный центр, колонки 

компьютер, принтер, 

проектор с держателем, экран 

Стригунова С.А. 

каб. 

инфор-матики 
Интерактивная доска, 

сканер, мультимедийный проектор, 

принтер (2 шт.), головной компьютер, 

в локальной сети 16 

Крайнов А.А. 

библиотека Компьютер, 

принтер, сканер 

Башилова В.И. 

актовый зал                                    Два микрофона, Бычина Д.О. 
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                               2 головных микрофона, 

аудиосистема, колонки,  

микшерный пульт, фортепиано 

 
кабинет музыки Электронное пианино,  

видеокамера со стойкой, 

принтер, проектор,колонки. 

ноутбук (32), 

балалайка, домра, ксилофон, 

скрипка, свирели(18) 

Бычина Д.О. 

спорт. зал Музыкальный центр, 

ноутбук, принтер 

Крылова М.А. 
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III.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования 

В  МОУ «Ульяновская СОШ» в основном созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, однако, 

некоторые требования к условиям реализации ООП СОО выполняются не в полном объеме. Поэтому необходимо 

провести работу по приведению условий в соответствии с требованиями. 

 

Условия 

Требования 

Должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

Что необходимо изменить 

Кадровые - укомплектованность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; освоение дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

Ввести в штатное расписание 
должность тьютера 

Ввести эффективные контракты с 
работниками школы; 
Внести дополнения в Положение об 
оплате труда работников школы 
Увеличить число педагогов с первой и 
высшей категорией. Повысить 
эффективность работы школьных 
методических объединений учителей.. 
Прохождение учителями курсовой 
подготовки не реже, одного раза в 3 
года. 
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Психолого 

педагогические 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего обще образования должны 

обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ общего образования; 

- формирование и развитие психолого- педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого- педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 

Организовать работу психолого- 

педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

  Укомплектовать штат школы 

педагогом-психологом 
 

Финансовые - обеспечивать реализацию обязательной Финансирование части ООП 
 части основной образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

соблюдение: 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

СОО, формируемой Участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю; 

Своевременное финансирование 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Материально 

технические 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения 

Оборудование крыльца школы 
пандусом 
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учебно- -эффективной самостоятельной работы обучающихся при Ввести в активную практику работы 

методическое и поддержке педагогических работников; школы создание социальных 

информационное -включения обучающихся в процессы понимания и проектов и 
обеспечение преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

их реализацию. 

 управления и действия; Пополнять школьную 
 Норма обеспеченности образовательной деятельности библиотеку учебными 
 учебными изданиями определяется исходя из расчета: изданиями, не менее одного 
 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной учебника в печатной и 
 форме, достаточного для освоения программы учебного (или) электронной форме, 
 предмета на каждого обучающегося по каждому учебному достаточного для освоения 
 предмету, входящему в обязательную часть учебного плана программы учебного предмета на 
 основной образовательной программы среднего общего каждого обучающегося по каждому 
 образования; учебному предмету, входящему в 
 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной обязательную часть учебного 

планаплана  форме или учебного пособия, достаточного для освоения    плана ООПСОО, ЭОР                                      
 отношений, учебного плана основной образовательной по всем учебным 
 программы среднего общего образования. предметам 

учебного плана; 

фонд дополнительной 

литературы. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного центра. 
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III. 4.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Механизм реализации программы - система документов по стратегическому управлению в 

совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно 

воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и выявленных 

проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения Механизм реализации предполагает: 

1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией программы, 

контролем реализации программы; 

2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и периодических 

обследований (мониторингов). 

 

№п 

/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

1. Наличие локальных нормативных правовых актов и их -разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов 
в  использование всеми субъектами образовательных соответствии с уставом образовательной организации; 

 отношений -внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением действующего законодательства; 
-качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 
в соответствии с основной образовательной программой 

2. Наличие учебного плана, учитывающего разные формы  

 учебной деятельности, -эффективная система управленческой деятельности в ОО; 
  динамического расписание учебных -реализация планов работы методических объединений, 
 занятий психологической службы; 

-реализация плана внутришкольного контроля. 
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3. Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 
(самооценкой) деятельности всех субъектов 
образовательных отношений при реализации ООП; 
участие общественности (в том числе родительской) в 
управлении образовательной деятельностью 

-соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 

-эффективная деятельность органов государственнообщественного 
управления в соответствии с нормативными документами школы. 

4. Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, 
грантах и т.п.) 

-привлечение квалифицированных кадров для работы в 
образовательную организацию; 

-повышение квалификации педагогических работников (1 раз в 3 

года); -аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и профессиональной 
компетентности педагогических 

  работников; 

-эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников образовательной организации 

5. Обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, компьютерного 
класса, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 
образовательной деятельности; приобретение 
лицензионного программного обеспечения; обновление 
информационно- образовательной среды школы 

-приобретение цифровых образовательных ресурсов для 
образовательной организации; 
-повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников по программам информатизации образовательного 
пространства школы; 
-качественная организация работы официального сайта 
образовательной организации; 
-качественная организация работы электронного журнала 
-реализация плана внутришкольного контроля 
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6. Комплектование библиотеки учебниками по всем 
учебным предметам учебного плана ООП в соответствии 
с Федеральным перечнем; наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, частота их 
использования учащимися на индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 
образовательных ресурсов для образовательной организации; 

-эффективное методическое сопровождение деятельности 
педагогических работников образовательной организации; 

7. Соответствие условий физического воспитания 
гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, наличие лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья учащихся, приобретение 
комплектов мебели 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель уровня среднего общего образования -участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 
разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 
курсов); 
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 
отдельным учебным предметам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические объединения учителей-предметников, 
рабочие группы 

-разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения 
по формированию учебного плана, разрабатывают и обсуждают 
рабочие программы учебных курсов; 
- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его 
итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 
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 - обеспечивают разработку учебно-методической документации, 
проектов локальных нормативных актов; 
- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в 
соответствии с планируемыми результатами; 
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 
разделов основной образовательной программы среднего общего 
образования; 
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Методический совет - рассматривает рабочие учебные программы ООП: 

- рассматривает основные положения и разделы ООП 
Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы основной 

образовательной программы; 

Администрация образовательной организации -организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные представители) обучающихся -формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 
состава развивающих курсов и их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации основной 
образовательной программы 

Учащийся -при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перерасчет соответствующих 
курсов, освоенных в других формах образования и других 
образовательных организациях; 
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные основной образовательной программой 

Информация о ходе реализации основной образовательной программы в целом и отдельных направлений представляется на 

заседаниях педагогических советов. 
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III. 5.Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимых условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования (10 класс) 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации 

 

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной 

организации 
 

 6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога 

 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса  
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 
 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 
 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС СОО 
 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

IV. Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО   
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обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 
 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 
 

2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС 

СОО и порядке перехода на них 
 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образовательной организации 
 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО  

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 
 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 
 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации 
 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС СОО 
 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 
 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 
 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной  
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деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
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III. 6. Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели Ответственные 

1.Кадровые условия  

Качество кадрового 
обеспечения реализации ФГОС 
СОО 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 
- реализация системы требований к структуре ООП СОО, результатам ее 
освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

Заместитель директора по УР 
Руководители методических 
объединений 

 

- овладение учебно-методическими и информационно - методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО 

 

Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС СОО 

Мониторинг профессионального развития и повышение квалификации 
педагогических работников. 
Прохождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 3 
года. 
Обучениепедагогическихработниковнавыкам оказания первой 
помощи. 

Заместитель директора по УР 
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Реализация плана - 
методической работы 
(внутришкольного 
повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС СОО 

-Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
СОО 
- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
- Заседания методических объединений учителей по проблемам 
реализации ФГОС СОО. 
- Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов ООП СОО 
образовательной организации- по мере необходимости 
- Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации ФГОС СОО - в течение учебного года по плану 
методической работы 

Заместители директора по УР 

Психолого-педагогические условия  

Качество координации 
деятельности субъектов 
образовательных отношений, 
организационных структур 
учреждения по реализации 
ФГОС СОО 

-Качество ООП СОО школы (структура программы, содержание и 
механизмы ее реализации) 
- Качество управления образовательной деятельностью -Компетентность 
субъектов управления (уровень управленческой компетентности 
директора школы, ее заместителей, руководителей МО 

Заместители директора по УР 

Наличие модели организации 
образовательной деятельности 

- Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 
профессионального педагогического взаимодействия 

Заместитель директора по УР 

Качество реализации модели 
взаимодействия 
образовательной организации и 
учреждений дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 
учащихся 

-Количество, преемственность программ внеурочной деятельности по 
различным направлениям и видам деятельности 

Заместители директора по ВР 
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Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по проектированию 
учебного плана. 

Мониторинг по изучению запросов, образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (анкетирование) 

Заместители директора по УВР 

Финансовые условия  

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения 
планируемых результатов, а 
также механизма их 
формирования 

-дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 
механизма связи заработной платы с качеством 
психолого-педагогических, материально- технических, 
учебно-методических и информационных условий и результативностью 
их труда; 
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и 
результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 
- наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 
учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное 
руководство, подготовка ,консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); 
- участие органов самоуправления в распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

Директор школы 

Наличие локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательной организации, 
в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

-повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества 
работы); 
- корректировка перечня показателей и критериев оценки качества, 
выполняемых работ педагогическими работниками 

Директор школы 

Материально-технические условия  

Оснащение образовательной 
организации учебным и 
лабораторным оборудованием 

Мониторинг учебного и лабораторного оборудования Заместитель директора по АХЧ 
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Соответствие материально-
технического оборудования 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к условиям и 
организации обучения 

Паспортизация учебных кабинетов, помещений, в которых 
осуществляется образовательный процесс, помещений библиотеки, 
столовой, конфернц-зала, помещений медицинского назначения, 
административных и иных помещений 

Заместители Директора по УВР 

Соответствие условий 
реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации 

Контроль ведения журналов по охране труда и техники безопасности. 
Контроль проведения инструктажа по охране труда с работниками и 
обучающимися 

Заместитель директора по УВР 

Качество сохранности учебных 
кабинетов, помещений для 
внеурочной деятельности, 
помещений для питания, 
помещений медицинского 
назначения, административных 
помещений 

Диагностика состояния учебных кабинетов, помещения библиотеки, 
актового зала, спортивных сооружений, помещений медицинского 
назначения, административных помещений 

 

Информационно-методические условия  

Качество информационных 
материалов о реализации 
ФГОС среднего общего 
образования, размещенных на 
сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 
- Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО 
- Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 
- Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО 

Заместитель директора по УВР 

 - Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО 
-Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процесс в соответствии с ФГОС СОО -Анализ 
укомплектованности информационно- библиотечного центра печатными 
и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) 

 

Обеспечение технической, 
методической и 
организационной поддержки 

Мониторинг технических средств, программных инструментов Заместитель директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по УВР 

Качество информирования 
родительской общественности 
о реализации ФГОС СОО 

Информация размещена на сайте  
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Учет общественного мнения по 
вопросам 
реализации ФГОС СОО и 
внесения дополнений в 
содержание ООП СОО 

 Директор школы Заместители 
директора по УВР, ВР 

Качество публичной 
отчетности образовательной 
организации о ходе и 
результатах реализации ФГОС 
СОО 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте школы 
отчета по результатам самообследования (самоанализа) по итогам 
деятельности за учебный год 

 

Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся на 
ровне СОО; 
— по организации текущей 
оценки и контроля достижения 
планируемых результатов 

Наличие рекомендаций Заместители директора по УВР, 
ВР 

 


