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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
-  достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 
здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 
в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 
программу; 
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
развитие государственно-общественного управления в образовании; 
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 
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формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно- деятельностного 
подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 
процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 
образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования 
(педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы 
как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 
который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 
технологии, методы и приемы работы. 
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как  системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 
обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 
самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 
действенными; 
-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- 
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам,  к способам 
познания и учения, к амостоятельному поиску учебно-теоретических
 проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 
- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 
с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к 
тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 
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на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 
черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа "Я". Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 
для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 
возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 
участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией. 
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 
включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 
-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 
-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 
-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному 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. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
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милосердия и дружелюбия); 
-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
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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 универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
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 ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 
Логика представления результатов четырех видов: "Выпускник научится - базовый 
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уровень", "Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень", "Выпускник 
научится - углубленный уровень", "Выпускник получит возможность научиться - 
углубленный уровень" - определяется следующей методологией. 
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; 
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. 
Примерные 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 и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
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государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
- воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 
наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 
этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о  закономерностях  его  функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических  умений в  отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Русский язык, Литература (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса русского языка и литературы должны отражают: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

• овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 
предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 
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должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 
также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

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

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

текста; 
10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском 
стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 
историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 
музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 
литературной критики. 

Родной язык и родная литература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 
народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 
средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения 
к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 
и мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
родным 

- литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
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функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 
литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 
"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

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

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 
родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки. 
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 
отражают: 

• сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире; 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
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умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный  язык" 
(углубленный уровень) -требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса иностранного языка включают требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражают: 

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

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

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

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

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

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественные  науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представлений об историографии; 

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

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание"отражают: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

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

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса географии отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 
решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических 
наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 
научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 
природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных 
систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 
использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально- 
экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 
экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 
к устойчивому развитию территорий. 

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса экономики  отражают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 
сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 
окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 
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освоения базового курса и дополнительно отражают: 
1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 
основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 
данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах; 

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

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 
стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 
трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 
демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 
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арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 
разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 
ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 
правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире"отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

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

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 
России, понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 
многонационального российского народа; понимание толерантности и 
мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально- 
экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 
настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 
периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 
на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 
подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 
современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 
для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 
России. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика"обеспечивает: 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении 
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различных задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса математики отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 
языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач; 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса информатики  отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 
таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 
доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса информатики включает требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 
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знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 
функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 
современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 
пользоваться базами данных и справочными системами; 

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

Естественные науки 
Изучение предметной области "Естественные науки"обеспечивает: 
• сформированность основ целостной научной картины мира;формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

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

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

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

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
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в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

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

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников; 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса химии включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

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

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 
цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 
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экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 
полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 
законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 
и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 
прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм 
и экологических требований при проведении биологических исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание"отражают: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно- 
научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 
природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 
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средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно- 
научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 
результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 
связь критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности"обеспечивают: 
• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира; 

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

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

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

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
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спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Экология"отражают: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 
отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка; 
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся учитывают специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

учитывают профиль обучения и обеспечивают: 
• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

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

научного знания или вида деятельности; 
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых     установок,     развитие     познавательных,     регулятивных     и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект - это особая форма организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

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

деятельности; 
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется 
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования. 

 
1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 
рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

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

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в 
процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 

• обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

• предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 
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проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

• позволяет использовать результаты итоговой оценки 
выпускников,характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, при оценке деятельности школы, педагогических 
работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы включает описание: 

• организации и форм представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

• организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 
оценки учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней оценки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
включающей различные оценочные процедуры (текущий контроль, промежуточная 
аттестация обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 
образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на 
Педагогических советах и являются основанием для принятия решений по коррекции 
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы школы и уточнению и/или разработке программы развития   школы,   а   
также   служат   основанием   для   принятия   иных   необходимых управленческих 
решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 
работы, самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он 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 – 
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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. 

При оценке результатов деятельности школы  и работников образования основным 
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 
составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 
исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщенные 
данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 
организаций и аттестация педагогических кадров. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

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

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.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, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 
личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного плана; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 
(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 
осуществляется: на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  
занятий  и  внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем,
 педагогом- психологом, социальным педагогом, администрацией 
школы; 

при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, используются только в виде усредненных, анонимных данных. 
 
Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 
1. Сформированность самооценки Методика измерения самооценки 

Дембо- Рубинштейна для подростков и 
юношей 

2. Сформированность мотивации учебной 
деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 
социально-значимой  деятельности 

3. Сформированность внутренней позиции 
обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально- 
положительном   отношении 
обучающегося к образовательному 
учреждению 

Методика «Удовлетворенность 
учащихся школьной жизнью» 

4. Знание моральных норм и 
сформированность морально- этических 
суждений 

Методика диагностики личностного 
роста школьников (автор Д.В. 
Григорьев) (модифицированный 
вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки 
результатов воспитанности школьников проводится классными руководителями не 
чаще одного раза в год. 

 
1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 
деятельность. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в 
программе развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 
- сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

- способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
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самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются 
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 проводится с периодичностью 
не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 
следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 
 
№ Оценочные 

процедуры 
Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ форма 
представления 
результатов 

 
Периодичность 

 
 
1 

 
 
Стартовая 
диагностика 

 
Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 

Диагностика 
метапредметных и 
личностных 
результатов основного 
образования / Анализ 
выполненной работы 

 
Сентябрь- 
октябрь, 
10 класс 

  
Оценивание 
выполнения 
групповых 

или 
индивидуальн 

ых 
проектов, 

реализуемых 
в 

рамках НОУ 
«Жемчужина» 

 
Сформированность 

регулятивных, 
коммуникативных и 

познавательных 
учебных действий 

Карта занятости учащихся 
в проекте (руководитель 
выделяет основные виды 

деятельности, 
направленные 

на формирование и 
развитие 

разных групп УУД, и 
отмечает для каждого 

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

принимал 
участие; 

Карта наблюдения мета 
предметных результатов 

проекта / Сводный анализ 
результатов проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,11 класс, 
один раз в год 

 Защита 
индивидуальн 
ого 
проекта 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий 

Оценочный лист выступле 
ния (защиты проекта); 
Сводный анализ 
результатов 
защиты итогового проекта 

 
10 ,11 класс, 
один раз в год 

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный итоговый проект 
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является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 
учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Выполнение 
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, перешедшего 
на обучение по ФГОС СОО. Индивидуальный проект может выполняться обучающимся 
как в течение одного учебного года, так и течение двух лет. Проект может носить 
предметную, метапредметную, межпредметную направленность. Возможные типы проекта: 
практико-ориентированный, социальный, исследовательский, информационный, 
творческий, игровой или ролевой. Защита индивидуального проекта является одной из 
обязательных составляющих оценки образовательных достижений обучающегося. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 
Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 
соответствии с ФГОС СОО» МКОУ «Поспелихинская СОШ №4». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 
организованной школьной аттестационной комиссии по оцениванию уровня 
индивидуального проекта в соответствии с критериями. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 
основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 
 

Направления оценки Критерии 
Способность к 
самостоятельному 
приобретению   знаний  и 
решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 
Постановка проблемы 
Актуальность и значимость темы проекта 
Анализ хода работы, выводы и перспективы 
Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
Полезность и востребованность продукта 

Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели  
и содержанию проекта 
Глубина раскрытия темы проекта 
Качество проектного продукта 

Сформированность 
регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 
Постановка цели, планирование путей ее достижения 
Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 
построение доклада 

Сформированность 
коммуникативных 
действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

 
С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 
• высокий/повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы 

во всех ее составных частях); 
• базовый уровень (имеют место положительные стороны работы); 
• низкий уровень (отсутствуют положительные стороны в работе). 

Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах за содержательную часть 
проекта, по результатам защиты самого проекта (по критериям) с учетом предоставленного 
отзыва руководителем проекта. Итоговая оценка индивидуального итогового проекта 
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является коллегиальным решением всех членов школьной аттестационной комиссии. 
Полученные баллы переводятся в оценку «зачет» / «незачет» согласно таблице: 

 
уровень количество баллов оценка 
высокий 50-59 «зачет» 

повышенный 40-49 «зачет» 
базовый 30-39 «зачет» 
низкий 29 и менее «незачет» 

 
 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается   текущим   контролем   успеваемости   и   промежуточной   аттестацией 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями и локальными нормативными актами школы. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением «О 
текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4» 

Организация и содержание оценочных процедур 
Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 
возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Поурочный контроль и контроль по темам определяется педагогами школы 
самостоятельно, а также на основе УМК автора по предмету с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной 
программы, используемых образовательных технологий. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 
обучающимися являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие, самостоятельные работы; 
тестовые задания; сочинения, изложения, диктанты, комплексная контрольная работа, 
списывание, проекты и другое; 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале 
и иных установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 
балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно» в 
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виде отметок по учебным предметам согласно критериям оценивания в соответствии с 
Положением «О системе оценивания МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»; безотметочно 
(не оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, 
школьного компонента: элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы     и      достижения      результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им  образовательной программы  и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении  образовательной 
деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных 
достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
Промежуточная аттестация может быть полугодовой, годовой. 

Фиксация результатов промежуточной аттестациипо учебным предметам 
осуществляется в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 
балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». 

Отметки обучающегося за полугодие определяются по среднему баллу текущего 
контроля успеваемости обучающегося по предмету и выставляются целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. Годовая промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и 
представляет собой результат, который определяется по среднему баллу полугодовых 
отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего  общего 
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных 
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 
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уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается 
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня 
изучения предмета. 

Итоговая оценка 
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. Вывод об уровне 
сформированности  навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации). Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности школьной аттестационной комиссии школы». 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы среднего 
общего образования определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 
отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе и выставляются 
в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

Итоговые  отметки  выпускнику  выставляются  по  каждому  учебному  предмету 
инвариантной части учебного плана; по каждому учебному предмету 
вариативной  части учебного плана школы, изучавшемуся выпускником в случае, если на 
его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 
области учебно-исследовательской и проектной деятельности   
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) направлена на: 
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы; 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 
а также усвоения знаний и учебных действий; 
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 
достижения практикоориентированных результатов образования; 
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД в средней школе обеспечивает: 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных  учебных  действий,  способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
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построения индивидуального образовательного маршрута; 
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 
формирование навыков участия в различных формах организации 
учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного 
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. 
Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 
действий; место Программы и ее роль в реализации требований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы. 

Требования включают: 
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 
исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 
таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 
применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

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

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 
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- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

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

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 
старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
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 

37  



 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 
полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 
характеристики,   важнейшей    из    которых    является    уровень   их    рефлексивности 
(осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень  рефлексии  выделяет 
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Виды универсальных учебных действий: 
− Личностные действия. 
− Регулятивные действия. 
− Познавательные универсальные действия. 
− Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся: 

− знание моральных норм, 
− умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
− умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные  действия  обеспечивают  учащимся  организацию  их  учебной 
деятельности: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

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

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

− контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия; 

− оценку - осознание уровня и качества усвоения; 
− саморегуляцию  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 
эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 
− коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - 
составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 
различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 
включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

− постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 
создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
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диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
− планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  со  сверстниками   - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов; 
− разрешение конфликтов; 
− управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 
− владение монологической и диалогической формами речи. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 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, взрослым не следует его 
форсировать. 

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. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 
подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 
действий 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 различных дистанционных учебных курсах 
(и это участие объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 
принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 
региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 
что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 
связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

39  



 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 
выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории,  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 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. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 
рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 
возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 
действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 
формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 
характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 
вариативности. 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 углублённом, но и на базовом 
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- 
первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 
этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

 
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
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обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 
умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например: 

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

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

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

сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 
коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 
представителями различных сообществ. 
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К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен ориентирован на 
полидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 
К таким проектам относятся: 

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

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

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

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
 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. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

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 
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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 или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 
является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

- цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 
означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 
старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 
группами одноклассников, учителями; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 
конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 
инженерных проектов. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

43  



 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 
компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

результат 
Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
гипотез 

 
Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы. 
 

Этапы учебно-исследовательской 
/ проектной работы Формируемые универсальные 

учебные умения 
1. Аргументирование актуальности темы. 
Формулировка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение противоречия. Постановка 
цели, определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 
- умение строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей; 
- умение ставить вопросы как 
компонент умения видеть 
проблему; умение формулировать 
проблему; 
- умение выделять главное; 
- умение давать определение 
понятиям, владение терминами. 
Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать и 
планировать учебное 
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сотрудничество с учителем и 
сверстниками, 
- определять цели и функции 
участников группового проекта, 
способы взаимодействия; 
планировать общие способы 
работы; 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - 
это формулирование 
возможного вариант решения 
проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования. 
- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария. 

Регулятивные УУД: 
- постановка новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную; 
планирование пути 
достижения целей; 
- умение самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем 
ориентиров действия в новом 
учебном материале; 
- умение самостоятельно 
контролировать своё время и 
управлять им; 
- умение адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 
реализации; 
- умение прогнозировать 
будущие события и развитие 
процесса. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 
учебного исследования (проектной работы) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов. 

Познавательные УУД: 
- умение проводить наблюдение, 
эксперимент, простейший опыт, 
проект, учебное исследование под 
руководством учителя; 
- умение работать с информацией: 
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета, 
структурировать информацию, 
выделять главное и 
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второстепенное; 
- умение работать с текстом 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое чтение); 
- умение работать с метафорами; 
- умение давать определение 

понятиям; 
- умение делать выводы и 
умозаключения; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи, родовидовых 
отношений, обобщать понятия; 
- умение осуществлять сравнение 
и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии 
для указанных логических 
операций; 
- умение строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно- 
следственных связей; 
- умение объяснять явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования; 
- умение создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
- умение осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных условий; 
- умение анализировать 
полученные результаты и 
применять их к новым ситуациям. 
Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в 
ходе выполнения группового 
проекта, координировать свои 
действия с действиями 
одноклассников входе 
решения единой проблемы; 
умение организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели 
и функции участников 
группового проекта, способы 
взаимодействия; планировать 
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общие способы работы; 
- умение осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку 
действий своих и партнёров, 
уметь убеждать; 
-умение работать в группе – 
устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 
5. Оформление, представление (защита) 
продукта проектных работ, результатов 
учебного исследования. 

Познавательные УУД: 
- умение структурировать 
материал; умение выбрать 
оптимальную форму 
презентации 
образовательного продукта; 
- умение использовать 
ИКТ для защиты 
полученного 
образовательного 
продукта. 
Коммуникативные УУД: 
- умение выражать и доказывать 
свою позицию, объяснять, 
отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов 
образом; 
- умение формулировать 
собственное мнение, 
аргументировать и 
координировать его с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 
- умение адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной 
речью, умение строить 
монологическое контекстное 
высказывание; 
- использование адекватных 
языковых средств для отображения 
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своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей. 

 
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Гуманитарное направление 
− Человек  и  общество  (обществознание,  экономика,  психология,  социология, 

география, политология и другие), 
− филология, языкознание, лингвистика, литература, 
− история, краеведение, 
− культурология, искусство и МХК. 
Научно-технологическое направление 
− Нанотехнологии, 
− биотехнологии, 
− информационные технологии, 
− когнитивные технологии, 
− социогуманитарные технологии. 
Инженерное направление 
− Космические технологии, 
− Транспортные технологии, 
− производство и передача электроэнергии, 
− персональные системы безопасности, 
− разработка и применение новых материалов, 
− современные технологии сельского хозяйства, 
− нейротехнологии, 
− телекоммуникация и средства связи, 
− робототехника, приборостроение. 
Естественнонаучное направление 
− Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

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

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  выпускник 
получит представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.); 

Выпускник сможет: 

48  



 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 
- 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 выпускник научится: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

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

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

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

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

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

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

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

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

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

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

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

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

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
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− умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

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

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 
исторических, политических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 
Выпускник научится: 
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое       описание,       объяснение,       использование       статистических 
данных, интерпретация фактов; 

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

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

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
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Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

Выпускник научится: 
- определять область своих познавательных интересов; 
− искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

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

− находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 

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

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

учебный проект; 
− использовать догадку, интуицию; 
− использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
− использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
− использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 
исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 
новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие 
ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит 
выпускникам стать успешными и активными членами общества. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

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

организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

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

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
- педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 
группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 
обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 
иностранных языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 
том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 
акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 
уроков, так и вне их. 

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 
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младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 
управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 
коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить  возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень 
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка такие как защита 
реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должна быть представлена проектная работа – реализованный проект. 
Перед защитой темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены: 

актуальность проекта; 
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 
других людей; 
ресурсы (как  материальные, так  и  нематериальные), необходимые  для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов; 
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают  обучающегося при 
реализации данного проекта; 

На  защите  проекта  обучающийся  представляет  свой  проект  по  следующему 
(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 
обучающимися и школьной аттестационной комиссией (при необходимости), другая 
помощь. 

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

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект, при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана школьная аттестационная комиссия, 
 в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

53  



 

администрации образовательной организации, где учатся дети, представители 
родительской общественности; 
оценивание производится на основе критериальной модели; 
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 
научный характер. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 
руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 
исследования в гуманитарных областях (в том  числе  выходящих  за  рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 
экономические исследования; 
социальные исследования; 
научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 
исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе). 

 
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов  
Рабочие программы по учебным предметам реализуются в соответствии: 
с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования;  
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования; 
требованиями программы формирования универсальных учебных действий; 
основной образовательной программы среднего общего образования; 
федерального перечня учебников; 
авторской программой 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
(Программа разработана на основе Программы курса «Русский язык». 10—11 классы. 
Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. —  М .: ООО «Русское слово — 
учебник», 2020. – 56  с. – (ФГОС. Инновационная школа). 
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с 
целью формирования у обучающихся посредством освоения системы русского языка 
целостного 
представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых 
составляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного 
ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким 
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изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной 
целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому 
активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству 
как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. Важнейшими 
результатами освоения курса «Русский язык» 
являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты 
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного об- 
раза жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
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практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
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• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 
возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной 
заранее целью. 
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 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. 
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Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 
пределами), подбирать партнёров 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; развёрнуто,логично 
и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 
языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и 
речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 
• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
по- 
ниманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 
• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; 
• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 
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• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 
• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 
• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
Содержание учебного предмета в 10 классе 
Слово о русском языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 
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неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 
морфологии и орфографии. 
Орфография  
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имён существительных 
и аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 
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правописание. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности 
употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
Глагол  
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 
(условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
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Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 
Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния  
 Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог  
Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы  
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 
речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова.  
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение пройденного 
 
Содержание учебного предмета в 11 классе 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  
Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 
анализ. 

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

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
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Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения.   
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
 Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

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

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

 Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений.  

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.     

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с одним придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения.  

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

предложения. 
 Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация. 
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 Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 
речи, а также изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной 
литературы.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. Из истории 
русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. 
Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. Повторение и 
систематизация изученного материала.  
Тематическое планирование 
10 класс 
№ Раздел Количество 

часов по 
авторской 
программе  

Контрол
ьный 
диктант 

1. Слово о русском языке  1ч  
2. Лексика. Фразеология. Лексикография  5 ч  
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  2 ч  
4. Морфемика и словообразование  2 ч  
5. Морфология и орфография  22 ч  
5.1 Орфография 3  
5.2 Самостоятельные части речи 

Имя существительное  
2  

5.3 Имя прилагательное  2  
5.4 Имя числительное  1  
5.5 Местоимение  1  
5.6 Глагол  3  
5.7 Причастие  2  
5.8 Деепричастие  1  
5.9 Наречие  1  
5.10 Слова категории состояния  1  
5.11 Служебные части речи. Предлог  1  
5.12 Союзы и союзные слова  2  
5.13 Частицы  1  
5.14 Междометие. Звукоподражательные слова  1  
6. Повторение и обобщение пройденного.  3 ч 1 
 Всего: 35 ч 1 

11 класс 
№ Раздел Количество 

часов по 
авторской 
программе  
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1 Повторение и обобщение изученного 
материала  класса 

2ч 

2 Синтаксис и пунктуация  25 ч 
2.1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации  1 ч 
2.2 Словосочетание  2 ч 
2.3 Предложение  4 ч 
2.4 Однородные члены предложения  3ч 
2.5 Обособленные члены предложения  3 ч 
2.6 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных 
с предложением  

2ч 

2.7 Сложное предложение  7ч 
2.8 Предложения с чужой речью 2ч 
2.9 Употребление знаков препинания 1ч 
3 Культура речи  2 ч 
4 Стилистика  3ч 
5 Повторение и систематизация изученного  3ч 
 Всего: 35ч 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
(авторская программа по русскому языку: УМК. Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, И.Н.Добротина. 10-11 
классы) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать  языковые средства в  зависимости  от  типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

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

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

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, 
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определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с 
правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; соблюдать культуру научного и делового общения в 
устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно- 
научной и официально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы). 

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

Выпускник на базовом уровне научится:  
— использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 — использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
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рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

— выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 — подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

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

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

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

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 — анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

— извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; — преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

— соблюдать культуру публичной речи; 
 — соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

— оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
— распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  
— анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

— комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);  

— отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  

— использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

— иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  

— выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 — дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

— проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

 — сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля;  

— владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
— соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
— соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

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

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

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

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

том числе художественной литературы). 
 
СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета 

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

языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 
экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  
Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
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Основные признаки художественной речи.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
Текст. Признаки текста.  
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  
Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности  — чтения, аудирования, говорения и письма.  
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

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

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

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические 
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 
их использование. 
Тематическое планирование 
10 класс (базовый уровень) 
 
Содержание 

Всего 
часов 

10 класс 
 
Язык как знаковая система и общественное явление 

 
 
4 

Язык и общество 4 
Язык и речь. Культура речи 14 
Речь. Речевое общение 2 
Текст. Виды его преобразования 7 
Повторение  4 
Итого  35 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
(авторской программы по русскому языку:  Бабайцева, В. В. Русский язык: 10—11 
классы: рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М.: Дрофа) 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10— 11  классах предполагает 
достижение выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 
языка на углублённом уровне являются:  
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1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;  
4) осознание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания;  
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются:  
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  
2) владение навыками познавательной, учебно‑ исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими операциями 
анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом;  

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 
тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 
общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать 

деятельность;  
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублённом уровне являются:  
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 
учёных‑ русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 
развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 
деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 
язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 
форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 
современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;  
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5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 
основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  
8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  
9) владение различными приёмами редактирования текстов;  
0) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Принципы русского правописания  
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.  
Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 
Повторение изученного  
Систематизация знаний по русскому языку. 
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. Систематизация орфограмм в 
соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 
пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление 
навыков грамотного письма (обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 
Тематическое планирование 
11 класс 

 
Содержание 

 
Всего часов 

Вводный урок. Повторение изученного в 10 классе 1 
Источники расширения словарного состава современного русского языка  12 
Принципы русского правописания  9 
Повторение изученного 81 
Итого  103 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 
(авторская программа по литературе: Литература. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева. 10-11 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень /А.Н.Романова, 
Н.В.Шуваева; /под ред. В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева.  М.: Просвещение) 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В. П. Журавлева, Ю. 
В. Лебедева направлено на достижение следующих личностных результатов образования: 
— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального    народа России, создателя великой литературы, 
носителя высоких духовных идеалов; 
— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 
российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 
чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 
которых воплощены данные ценности; 
— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 
— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и 
образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением 
России; 
— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения 
и обращению к лучшим образцам литературной критики; 
— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного 
сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций 
литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 
обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 
— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 
национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в 
процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 
XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 
произведений; 
— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 
развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной 
деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в 
коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных программой 
учебного курса 10 класса; 
— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 
словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 
воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 
высокие образцы искусства 
от произведений массовой культуры; 
— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 
гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 
учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 
— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 
классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 
православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их 
взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 
Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС, 
обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного 
предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить формулировку 
наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования личности 
ученика, его 
системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с личностными 
характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить личностные 
результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 
внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность 

72  



 

учеников. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего 
общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для организаций, 
реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных 
результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной 
программы в связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо общеобязательных 
предметных результатов, ещё некоторых дополнительных итогов обучения. Эти 
дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью содержания образования, 
спецификой авторской научно-методической концепции, 
отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических изданиях, входящих в 
авторский УМК. В частности, авторская программа под редакцией Ю. В. Лебедева может 
быть использована для базового и углублённого преподавания предмета, для организации 
дифференцированного обучения в 10 классе и способствовать достижению более высоких 
результатов для мотивированных старшеклассников. В программе и учебных пособиях к ней 
предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о 
литературе XIX — начала XXI века, задания повышенной сложности, нацеленные на 
формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в рамках 
базовой программы выбрать индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их 
образовательным потребностям, например: подготовиться к итоговому экзамену по 
литературе и творческим конкурсам, проводимым вузами, принять участие в предметных 
олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт научно-исследовательской и 
творческой деятельности. Таким образом, применение данной Рабочей программы 
предусматривает 
достижение следующих предметных результатов. 
Планируемые предметные результаты освоения ООП 
(базовый уровень) 
Выпускник на базовом уровне научится: 
— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 
смыслы и подтексты); 
· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 
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способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 
· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 
— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.); 
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст. 
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. 
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы. Конкретизация 
метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с 
указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных 
специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные учебные 
действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 
специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 
учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 
— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 
планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего 
задания; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и 
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другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 
на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 
творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — начала XXI 
века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 
интерпретации 
художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного 
факта, эффективно разрешать конфликты; 
— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач 
в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных методов 
познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 
анализ, контекстный анализ и др.); 
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 
(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-
критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 
информационные ресурсы, 
учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения учителя, 
сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 
возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 
институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-
исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 
профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 
т. п.; 
— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 
нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 
воплощены традиционные ценности русской культуры; 
— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 
деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 
самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 
письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 
темы; 
— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 
области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 
достижения. 
Содержание тем учебного курса в 10 классе 
ВВЕДЕНИЕ 
Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 
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целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 
типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 
таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 
литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 
Теория литературы: литературоведение. 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 
Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 
Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 
литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 
своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 
общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 
христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 
первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 
универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 
статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 
противоположные 
общественные и эстетические позиции. 
 Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 
литературные направления. 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 
крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  
Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 
«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 
романе «Пармская обитель».  
Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 
романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 
для развития русской литературы. 
 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический 
пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. 
Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 
нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего 
психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и 
горячую веру в человека.  
Теория литературы: реализм как литературное направление. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 
«уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая история 
цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман 
«Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, 
приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести о 
трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман 
«Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 
мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 
тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его 
стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—
1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в 
современной Тургеневу критике.  
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Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 
произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 
характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова 
с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 
сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 
любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 
круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 
личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 
Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. 
«Отцы и дети» в русской критике. 
 Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 
1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 
Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни 
писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 
Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.  
Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 
творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская 
позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 
Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое 
своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и 
революционного движения. Художественная специфика произведения: композиция романа, 
система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые 
люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 
отношения, основанные 
на вере в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. 
Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 
 Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  
Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман 
«Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 
расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и 
результат его 
размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 
русской цивилизации.  
Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 
романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 
характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 
житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 
Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. 
Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 
Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 
«Обломов». 
Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 
Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 
судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики.  
Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 
литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 
литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 
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литературно-критическая интерпретация произведения. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 
Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 
Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 
Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 
сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 
журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 
тематического диапазона его драм.  
Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт 
и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 
характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. 
Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе 
Кабановых. Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 
трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. 
А. Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга.  
Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние 
мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы 
пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев 
пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный облик 
драматургии Островского, роль Островского в создании русского театра.  
Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 
драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, 
речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и средства её 
выражения. 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 
Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 
историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 
своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и 
ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», 
«Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 
первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всё былое...»). 
Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 
трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 
природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 
содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 
России, 
историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 
произведениях Тютчева.  
Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 
Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 
Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 
выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и 
отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, сформировавшие 
характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — 
журналист и издатель. 
Лирика Некрасова.  
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Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице 
тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 
подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 
«Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. 
Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 
Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его 
художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. Своеобразие 
сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при 
создании сатирических масок. 
Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 
социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового времени в 
поэме «Саша».  
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 
Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 
Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 
выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». 
Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты 
образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».  
Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 
композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире 
произведения. Проблема завершённости-незавершённости. Образ крестьян-правдоискателей 
в начале поэмы, первоначальные представления странников о счастье. Перелом в 
направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, 
Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании народа образа 
другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью 
поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение 
народной Правды. 
 «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 
произведений.  
Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики 
(ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 
Проблематика. 
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 
Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 
«Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 
южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и 
не могу...», «Пчёлы», 
«Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 
«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 
Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 
характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие 
художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, 
интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. 
Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 
контексте литературной традиции. 
Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 
искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 
русской литературы. 
«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 
пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но 
только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое 
своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической 
литературы. 
Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 
Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 
былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. Толстого. 
Литературная маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. 
«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 
житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».  
Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 
выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 
Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 
МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-
Щедрина.  
«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 
фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 
авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 
история народа, отступившего от христианских заповедей. Общественный роман «Господа 
Головлёвы». История создания романа хроники, место произведения в творчестве писателя. 
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 
«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 
Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-
философское содержание сказок, их 
идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство 
духовного взлёта рус-кой словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 
литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 
Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. Литературная сказка. 
Антиутопия (первичное представление). 
ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 
Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало 
литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 
Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в 
деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 
каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 
Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 
«Пушкинской речи».  
Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 
своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 
Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 
Идея и натура Раскольникова: глубина 
психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль 
Сони Мармеладовой и её христианской веры в нравственном возрождении главного героя. 
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«Преступление и наказание» в русской критике. 
«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — 
князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 
современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» 
как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной 
болезни 
современного общества — карамазовщины и её нравственных последствий. Жанровое 
своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 
Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная 
идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, 
внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в 
произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 
западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 
будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 
Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 
чтения», «Русский 
вестник». «Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 
произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 
современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и 
литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. 
Писарева и В. А. Зайцева, причины их 
полемики с журналом «Современник». Литературно-критическая позиция славянофилов К. 
С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической 
позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и 
сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». Теория литературы: литературная критика. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 
ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 
сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 
Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 
руссоистскими идеями 
и самоанализом, отразившееся в дневниках.  
Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения 
о духовном становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От 
«диалектики души» — к «диалектике характера».  
Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время 
военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 
патриотизме — «Севастопольские рассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х 
годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя о 
современной цивилизации. 
Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской 
школе для крестьянских детей.  
Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 
замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 
от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 
мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 
художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 
историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 
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состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, 
Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 
единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 
Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 
Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 
облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 
подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 
возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 
Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог 
«Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 
романа, свидетельствующего о неразрешённости основных конфликтов общенациональной 
жизни.  
«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 
Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 
между людьми в условиях современной цивилизации.  
Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 
позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 
институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 
исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-
художественное своеобразие романа «Воскресение».  
Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть.  
Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 
литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. 
Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в 
литературе, «диалектика души». 
НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 
Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 
Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт 
с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной 
карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 
трагической истории Катерины Измайловой. 
 «Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 
Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.  
«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 
судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 
одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 
безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 
праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 
писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 
повествования и другие.  
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 
литературе. 
СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 
Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления 
в литературе.  
Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 
«Кукольный дом» («Но€ра»).  
Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 
развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия 
в новелле «Ожерелье».  
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Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний 
миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим 
вызовом современному буржуазному обществу. 
 Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 
произведения. 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 
Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством.  
Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 
Формирование убеждений будущего писателя.  
Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 
изображения жизни в ранних рассказах Чехова.  
Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 
Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 
темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое 
значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров 
Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя.  
Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», 
герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 
драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 
рассказе «Палата № 6».  
Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 
распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями.  
Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 
утверждение высокой природы духовных борений человека.  
«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 
общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 
него. 
Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 
обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 
Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 
одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 
драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 
сценическая судьба. 
Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 
освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители 
разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени 
беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 
Жанровое своеобразие 
комедии Чехова.  
Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 
сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 
Символические образы. 
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 
воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 
духовности. Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 
процесс. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 КЛАССЕ 
Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также требования 
ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература». 
Личностные: 
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 
уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе умения ори- 
ентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Предметные: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
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возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, миро- 
вой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать своё мнение и излагать его устно 
и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 
т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 
автору 
действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 
эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 
расширять интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования выпускник на базовом уровне научится: 
— демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые в нём смыслы и 
подтексты); 
· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
· анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, 
развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места 
и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 
персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 
· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 
расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей 
структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, 
выбор определённого 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 действительно подразумевается 
(например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 
— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду); 
· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения(в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.); 
— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 
— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 
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интерпретируется исходный текст. 
Выпускник 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 Интернете; 
— об историко-культурном подходе в литературоведении; 
— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 
(реализм, романтизм, символизм и т. п.); 
— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, 
М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 
Обломов, 
«человек в футляре» и т. п.; 
— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 
футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 
(105 ч) 
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 
языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 
произведения. Филологический анализ художественного произведения. 
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 
Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 
рубежа XIX—XX веков. Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произ- 
ведения. Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 
Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 
Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 
века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 
начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 
Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 
Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 
бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 
писателя. Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, 
вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 
рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 
Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-
символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 
Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 
произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 
образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 
предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 
Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и 
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смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 
А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 
Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 
жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 
повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма 
в произведении. 
Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 
Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 
Смысл названия повести. 
Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 
социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 
Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 
повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 
Куприна. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 
Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 
Особенности художественного восприятия мира. Рассказ «Большой шлем». Сюжет и 
композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала 
рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 
Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 
проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 
Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 
своеобразие произведения. 
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 
Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.  
Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 
Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 
АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 
Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в 
спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея 
Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 
новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии 
и пародии. 
ТЭФФИ (Надежда Александровна Ло€хвицкая) Жизнь, творчество, судьба писательницы. 
Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 
проблематика произведений. 
Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 
Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 
Набокова. Литературное наследие. 
Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 
настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия 
глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 
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Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 
направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 
Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 
символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 
Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 
Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 
последующее развитие русской литературы XX века. 
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики 
Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 
научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 
Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 
художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего 
символизма». Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 
мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 
Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое 
богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в 
эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 
ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 
А. Белого. Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненско- 
го «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух 
дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 
РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 
Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие 
символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, 
отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 
творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. 
Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 
литературы XX века. 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 
Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 
сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон 
Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 
Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 
серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 
русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 
Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 
Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. 
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Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и 
др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями. 
Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», 
«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы 
и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы 
XX века. 
Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 
лирического произведения). 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический 
герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 
Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 
ответственности за свой жизненный выбор. 
Идея произведения. Героический пафос. 
Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 
правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 
лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 
произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 
Сценическая судьба пьесы. 
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 
«Несвоевременных мыслей» Горького. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 
символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 
над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 
Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире 
поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 
Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 
России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 
творчестве Блока. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская 
позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX 
века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 
Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 
Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. 
А. Клюев и С. А. Есенин. Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», 
«Рождество избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 
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Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 
Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 
Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 
нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь 
постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 
ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь 
Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…». Мотивы ранней лирики. 
Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и 
имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 
голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная 
основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 
голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 
сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 
Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности 
человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя. 
Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический 
параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика 
цикла «Персидские мотивы». 
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 
империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 
революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», 
«Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, 
необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 
в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 
Стихотворение-исповедь. 
Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 
Смысл названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. 
Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 
революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 
Эволюция революционной темы. 
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 
приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 
гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 
Современность сатиры Маяковского. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
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Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 
Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», 
очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 
Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 
произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 
персонажей. Смысл названия произведения. 
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 
композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 
Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 
психологизм повествования. 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 
произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 
символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 
произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный 
старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. 
Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 
Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 
литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность 
творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 
Платонова. Смысл финала и названия произведения. Повесть «Котлован». Жанр и 
композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести 
«Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. 
Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и 
трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя. 
Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 
Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 
позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 
событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 
Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 
Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 
Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 
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трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 
финала произведений. 
Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 
нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 
мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 
Система образов романа.  Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и 
вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- 
библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский 
смысл романа. 
Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 
Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, 
что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 
Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. 
Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в 
лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 
Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 
Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема 
жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на 
дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», 
«Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 
стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 
Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», роман 
«Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в 
литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции 
и народа в годы Гражданской войны и революции. Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской 
истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. 
Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в 
произведении. 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. 
Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. 
Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность 
образа пришвинского героя-рассказчика. 
БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 
Жизнь и творчество писателя (обзор).Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. 
Достать чернил и плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы 
и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. 
Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых 
людей. Лирический пейзаж. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 
произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 
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Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 
Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Смысл названия романа. 
АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 
Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 
Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». Основные 
темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, 
интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в 
поэзии Ахматовой. Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей 
прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб 
у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, 
мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция 
любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 
Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», 
«Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 
революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской 
интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 
Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая 
основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и 
мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип 
параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 
Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). Стихотворения «Завещание», «Я не ищу 
гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 
Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая 
проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции 
и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). 
«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 
Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. 
Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. «Тихий Дон» 
как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика 
жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция 
произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 
Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём 
контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 
отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 
Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, 
Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 
Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 
финала романа. 
Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 
ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 
Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. 
Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. Хаксли. 
Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в 
произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 
дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 
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ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, 
М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; 
песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, 
«Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. 
Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 
обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести 
А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. 
Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 
Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 
заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл 
поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 
Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. 
Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 
имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, 
рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 
Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 
Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 
сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 
героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 
АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 
Жизнь и судьба писателя (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 
произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 
русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 
произведения. 
Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 
произведении. Смысл названия рассказа. 
«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 
посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 
исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-
повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества 
А. И. Солженицына. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 
человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 
прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 
произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия 
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Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова 
(обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, 
«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 
образы, мотивы стихотворений. 
Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 
«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 
стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 
лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 
Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 
картина мира в лирике поэтов. 
Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 
«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 
литература. Андеграунд. 
ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 
Судьба и творчество поэта (обзор). 
Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский 
романс». Основные темы и мотивы лирики.Новаторство поэзии И. А. Бродского. 
ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 
постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 
Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 
РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 
Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 
особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 
специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 
Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 
темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. 
Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в 
повести. «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 
половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», 
основные представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 
литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное 
дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 
Философия человека из народа. 
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное 
начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, 
тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского 
национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в 
повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала 
произведения. Космология В. Г. Распутина. 
ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», 
«Обида». Cюжет и композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский 
национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». 
Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная 
проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. 
Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 
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названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. 
Вампилова. 
ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повести «Деревянные кони», «Пелагея», 
«Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. Судьба русской женщины в 
повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала 
повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьёва 
«Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». 
Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика иконфликт 
повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных 
героев. Смысл названия и финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 
1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. 
Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 
Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 
проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и 
финала повести. 
 
Тематическое планирвоание 
10 класс 

 Содержание Количество часов 
по авторской 
программе 

1 Введение.  1ч 
2 Становление реализма как направления в европейской 

литературе  
3ч 

3 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  10ч 
4 Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  2ч 
5 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  10ч 
6 А. Н. Островский. Жизнь и творчество  7ч 
7 Поэзия Ф. И. Тютчева  2ч 
8 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)  1ч 
9 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество  12ч 
10 Поэзия А. А. Фета  2 ч 
11 Творчество А.К.Толстого 3ч 
12 Резервные часы для проведения 

проверочных и контрольных работ, уроков-зачётов или уроков 
подготовки к сочинению, работы над ошибками 

2ч 

13 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество  4 ч 
14 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество  8ч 
15 Русская литературная критика второй половины XIX века  2ч 
16 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество  18 
17 Творчество Н. С. Лескова  3 
18 Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века 

(обзор)  
2ч 
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19 А. П. Чехов. Жизнь и творчество  8 ч 
20 Заключение  1ч 
21 Итоговая работа 4 ч 
 Всего: 105ч 
11 класс 

 Содержание 
«» 

Количество 
часов по авторской 
программе 

1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 
художественного текста 

1ч 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1ч 
3 Русская литература начала XX века 1ч 
4 И. А. Бунин 5ч 
5 А. И. Куприн 4ч 
6 Творчество Л.Н. Андреева 1ч 
7 Творчество И.С.Шмелева 1ч 
8 Творчество Б.К.Зайцева 1ч 
9 Творчество А.Т.Аверченко, Теффи 1ч 

10 Творчество В. В. Набокова 1ч 
11 Особенности поэзии начала XX века 8ч 
12 М. Горький 6ч 
13 А. А. Блок 5ч 
14 Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев: истоки и 

художественный мир поэзии Н. А. Клюева 
1ч 

15 С. А. Есенин 5ч 
16 В. В. Маяковский 6ч 
17 Литературный процесс 1920-х годов 7ч 

18 А. П. Платонов 2ч 
19 М. А. Булгаков 6ч 
20 М.И.Цветаева 2ч 
21 О. Э. Мандельштам 1ч 
22 А. Н. Толстой 2ч 
23 М. М. Пришвин 1ч 
24 Б. Л. Пастернак 2ч 
25 А. А. Ахматова 4ч 
26 Н. А. Заболоцкий 1ч 

27 М. А. Шолохов 7ч 
28 Из мировой литературы 1930-х годов 1ч 
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29 А. Т. Твардовский 3ч 
30 Литература периода Великой Отечественной войны 1ч 
31 А.И.Солженицын 3ч 
32 Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 
1ч 

33 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 
периода) 

4ч 

34 Русская проза 1950—2000-х годов 9ч 
 Всего:  105 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 
(Рабочая программа разработана на основе методических рекомендаций «Введение 
предметной области «Родной язык и родная литература» в 10-11 классах образовательных 
организаций Алтайского края в 2020-2021 учебном году».  Авторы-составители: Богданова 
Т. Н.  ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. Топорова,  
Филиппова И. О. ст. преподаватель кафедры гуманитарного образования АИРО им. А.М. 
Топорова)  
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

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

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

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 
своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
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функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 
формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и 
общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, 
способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на 
формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части 
многонациональной культуры России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник 

получит возможность научиться:  
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

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

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  
Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 
являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
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хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 
традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
Метапредметными результатами освоения программы 
по родному языку являются: 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

излагать полученную информацию; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
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информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 
литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 
отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
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народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

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

при построении текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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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). 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 
10 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства 
языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 
Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь 
языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 
(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 
развитием мышления. 
Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 
исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 
словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 
связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 
Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 
настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм.  
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 
деепричастным оборотом.  
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 
выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 
разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 
обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 
Особенности импровизации. 
Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 
собственной исследовательской или проектной деятельности. 
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 
современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 
Резерв учебного времени – 1ч. 
11 класс -35ч. 
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание культуры 
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русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 
языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: 
зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской 
криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 
Раздел 2. Культура речи (14ч.) 
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 
Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 
словари. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 
простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 
однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 
однородными членами. 
Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 
Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 
(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 
жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 
публицистической литературе. 
Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 
шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 
функции в различных стилях речи.  
Резерв учебного времени – 1ч. 
Тематическое планирование 
10 класс 

№ Раздел Количество часов 
по авторской 
программе  

1 Язык и культура  10 
2  Культура речи  14 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
4 Резерв учебного времени 1 
 Всего: 35 

11 класс 
№ Раздел Количество часов 

по авторской 
программе  

1 Язык и культура  10 
2  Культура речи  14 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
4 Резерв учебного времени 1 
 Всего: 35 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
Углубленный уровень 
(Рабочая программа по математике составлена на основе авторских программ Ю.М.Колягина  
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и А.В.Погорелова для 10-11 классов  (Сборник рабочих программ: «Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 классы» составитель Т.А.Бурмистровой  М.:- Просвещение, 
2020 и «Геометрия 10-11» составитель Т.А. Бурмистрова  М.:- Просвещение, 2020. Базовый и 
углубленный уровень.). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 
также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения образования 
по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности 
в области математики и смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено 
курсивом). 

Элементы теории множеств и математической логики 
— Свободно оперировать1 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества,  
1Здесь и далее — знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, 
если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 
понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 
рассуждений, доказательств, решении задач. 

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств; 
— применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 
плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству; 
— находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 
— задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 
— оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 
— оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 
— понимать суть косвенного доказательства; 
— оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 
— применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств 

при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов; 

— использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа и выражения 

— Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени п, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

— понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

— переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
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— доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач; 

— выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
— сравнивать действительные числа разными способами; 
— упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 
второй; 

— находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 
— выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 
— выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 
— свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 
— понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
— владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 
— иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 
— свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 
— владеть формулой бинома Ньютона; 
— применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую 

теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 
— применять при решении задач теоретико-числовые функции; 
— применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
— владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении 

задач; 
— применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические преобразования. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближённых вычислений, используя разные способы 
сравнений; 

— записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 
— использовать реальные величины в разных системах измерения; 
— составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

— Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и 
неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, 
равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

— решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 
третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

— решать основными типы показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 
решении задач; 

— применять теорему Безу к решению уравнений; 
— применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
— понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 
— владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 
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— использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных 
и включающих в себя иррациональные выражения; 

— решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

— владеть разными методами доказательства неравенств; 
— решать уравнения в целых числах; 
— изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 
— свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений; 
— свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 

— свободно решать системы линейных уравнений; 
— решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 
— применять при решении задач неравенства Коши—Буняковского, Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других 

учебных предметов; 
— выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных предметов; 
— составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других 

учебных предметов; 
— составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 
— использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств. 
Функции 

— Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач; 

— владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 

— владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач; 

— владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при решении задач; 

— владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 

— владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
— применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, 

ограниченность; 
— применять при решении задач преобразования графиков функций; 
— владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 
— применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий; 
— владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 
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— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 
порядков. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), 
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 
Элементы математического анализа 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 
его при решении задач; 

— применять для решения задач теорию пределов; 
— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности; уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности; 

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 
— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении 

задач; 
— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 
— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 
— свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 
— свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 
— оперировать понятием первообразной для решения задач; 
— овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших 

применениях; 
— оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 
— применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
—  применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 
— выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определённого интеграла); 
— применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач 

естествознания; 
— владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика 

функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 
результаты. 
Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: 
генеральная совокупность и выборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей; вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 
— иметь представление об основах теории вероятностей; 
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— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 
о независимости случайных величин; 

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 
— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых 

случайных величин; 
— иметь представление о корреляции случайных величин; 
— иметь представление о центральной предельной теореме; 
— иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 
— иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и её уровне значимости; 
— иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 
— иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 
— владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 
— иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 
— владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при решении задач; 
—  осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 
— иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь представление о 

трудности задачи нахождения Гамильтонова пути; 
— владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять 

их при решении задач; 
—  применять метод математической индукции; 
—  применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Текстовые задачи 
— Решать разные задачи повышенной трудности; 
— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 
— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 
История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
— понимать роль математики в развитии России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 
— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
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при решении математических задач; 
— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 
Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научцтся, 
а также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 
планируемых результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 
— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

— уметь формулировать и доказывать геометрические утвержде ния; 
— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 
— уметь строить сечения многогранников с использованием рил личных методов, в том 

числе метода следов; 
— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними; 
—  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач; 
— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 
применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 
— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 
— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач; 
— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 
при решении задач;  
— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 
задач; 
— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 
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уметь применять их при решении задач;  
— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач; 
— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 
применять их при решении задач; 
—  владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 
решении задач; 
— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 
— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач;  
— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 
и конуса и уметь применять его ири решении задач; 
— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 
иметь представление об аксиоматическом методе; 
владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 
решения задач; 
уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 
угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении 
задач; 
иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 
иметь представление о конических сечениях; 
иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 
его при решении задач; 
применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 
решении задач; 
применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 
иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 
применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 
площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 
симметрии — и уметь применять его при решении задач; 
иметь представление о площади ортогональной проекции; 
иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при решении задач; 
иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 
решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
уметь применять формулы объёмов при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практической характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-
лученные модели и интерпретировать результат. 
Векторы и координаты в пространстве 
Владеть понятиями векторов и их координат; 
уметь выполнять операции над векторами; 
использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 
решении задач; 
применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
задавать прямую в пространстве; 
находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;, 
находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 
История и методы математики 
Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
понимать роль математики в развитии России; 
использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
применять основные методы решения математических задач; 
на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при 
решении математических задач; 
пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов; 
применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики ). 
Содержание образовательного курса 10-11 класса 
Алгебра 
Углублённый уровень 

Элементы теории множеств и математической логики 
Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с 
помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 
Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 
использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. 
Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 
противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, необходимые и 
достаточные условия. 

Числа и выражения 
Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Множество 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряжённые числа. 
Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и 
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половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в 
произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число е. Логарифм, свойства 
логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и 
иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 
Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. Симметрические 
многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 
Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений. 
Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и 

неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 
Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 
Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и иррациональных 

уравнений. Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 
иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 
Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 
Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 
Функции 
Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и её наименьший 
период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» у = {х} и «целая часть 
числа» у = [х]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические 
функции числового аргумента у = cos х, у = sin х, у = tg х, у = ctg х. Свойства и графики 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, 
свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 
Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно 

координатных осей и начала координат. 
Элементы математического анализа 
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Непрерывность функции. 
Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 
физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с помощью производной. Построение 
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении 
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прикладных задач на максимум и минимум. 
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— Лейбница. Определённый интеграл. 
Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 
Комбинаторика. вероятность и статистика. 
логика и теория графов 
Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 
Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные 

события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей 
независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 
случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 
Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. 
Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 
Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, 
рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших 
чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 
Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. Проверка 

простейших гипотез. 
Основные понятия теории графов. 

Геометрия 
Углублённый уровень 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 
Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 
изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 
Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 
пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 
нахождения расстоянии между скрещивающимися прямыми. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 
трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 
Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие 
пути на поверхности многогранника.  
Решение задач и доказательство теорем Теорема Эйлера. Двойственность правильных 
многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
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Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 
Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 
тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 
сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 
поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 
шарового слоя. 
Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 
формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к 
вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. 
Комбинации многогранников и тел вращения. 
Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур. 
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 
стереометрических методов. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 
центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Векторы и координаты в пространстве 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 
Тематическое планирование 
10 класс (углубленный уровень) 

№ Тема, раздел Количество часов по 
авторской программе 

 Алгебра  

1 Глава I. Алгебра 7—9 классов (повторение) 4 
2 Глава II. Делимость чисел 12 
3 Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения 17 
4 Глава IV. Степень с действительным показателем 11 
6 Глава V. Степенная функция. 16 
7 Глава VI. Показательная функция. 11 
8 Глава VII. Логарифмическая функция. 17 

9 Глава VIII. Тригонометрические формулы. 24 

10 Глава IX. Тригонометрические уравнения. 21 
11 Итоговое повторение 3 
 Всего 136 
 Геометрия  
1 § 9. Избранные вопросы планиметрии 12 
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2 § 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие 
следствия 

4 

3 § 2. Параллельность прямых и плоскостей 9 
4 § 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 
5 § 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве 

(частично) 
4 

6 § 5. Многогранники 18 
7 Повторение 6 
8 Резерв 0 
 Всего 68 
 Всего 204 

11 класс (углубленный уровень) 
№ Тема, раздел Количество часов по 

авторской программе 

 Алгебра  
1 Глава I. Тригонометрические 

функции 
19 

2 Глава II. Производная  и её геометрический смысл 22 
3 Глава III. Применение производной к исследованию 

функций 
16 

4 Глава IV. Первообразная 
и интеграл 

15 

6 Глава V. Комбинаторика 13 
7 Глава VI. Элементы теории 

вероятностей 
11 

8 Глава VII. Комплексные числа 14 
9 Итоговое повторение 26 
 Всего  136 
 Геометрия  
1 § 6. Тела вращения 10 
2 §7. Объёмы многогранников 8 
3 § 8. Объёмы и поверхности тел вращения 9 
4 §4. Декартовы координаты и векторы в пространстве 

(частично) 
13 

5 Повторение 28 
  68 
 Всего 204 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  
Углубленный и базовый  уровни 
(Составлено на основе :Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый и 
углубленный уровни): методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 6-
е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2021  
Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е 
изд. —М. : Просвещение, 2020) 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по алгебре 
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Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 
достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 
- представление о профессиональной деятельности учёных-математиков , о развитии 

математики от Нового времени до наших дней 
- умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность 

в общении; 
- критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 
- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач,  

решений, рассуждений. 
Метапредметные:   
 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 
 умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
 умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на их решение. 
Предметные результаты: 
1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и 
явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная 
величина и вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип 
математической индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: выполнять точные и 
приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 
логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 
неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции строить их графики (в простейших 
случаях) оценивать вероятности наступления событий и в простейших практических 
ситуациях; 

 применять математическую терминологию и символику; 
доказывать математические утверждения; 
3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 
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 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 давать определения понятиям.  
 Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Планируемые результаты обучения: 
Выпускник научится (для успешного продолжения  образования по специальностям, 
связанным с прикладным использованием  математики):  
Действительные числа и выражения 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое село, рациональное 
число, иррациональное число, действительное число. 

• Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы. 

• Иметь представление о комплексных числах. 
• Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 
• Свободно оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент. 
• Изображать на числовой прямой действительные числа, злые степени чисел. 
• Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью. 
• Сравнивать и упорядочивать действительные числа, свободно оперировать 

понятиями: понижение процента, повышение процента; формулами вычисления 
простого и южного процентов. 

• Свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги числовой 
окружности. 

• Изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить их с синусом 
и косинусом соответствующего числа.. Использовать линию тангенсов для 
изображения тангенса числа, принадлежащего числовой окружности. 

•  Оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 
окружности. 

• Находить тригонометрические значения функций с числовым и угловым 
аргументами. Соотносить между собой числового и угловой аргументы. 
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• Свободно оперировать понятиями: арксинус, арккосинус арктангенс и арккотангенс 
числа. Уметь вычислять значения аркфункций. 

• Выполнять преобразования целых, дробно-рациональны выражений и выражений, 
содержащих радикалы. 

• Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 
использованием формул (основного тригонометрического тождества, формул суммы 
и разность аргументов, двойного аргумента, замены суммы произведением). 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
• Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач практического 

характера. 
• Выполнять практические расчёты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительны устройств. 
• Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из други учебных предметов. 
• Выполнять тождественные преобразования при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам. 
Функции 

• Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и область значений функции, график зависимости, график функ-
ции. 

• Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, 
ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, чётность и нечётность 
функции, периодичность функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
уметь их доказывать и применять в решении задач. 

• Владеть понятиями: тригонометрические функции, обратные тригонометрические 
функции. 

• Уметь строить графики тригонометрических функций и аркфункций, осуществлять 
параллельный перенос графиков, сжатие и растяжение вдоль оси ординат и вдоль оси 
aбсцисс. 

• Соотносить графическое и аналитическое задания элементарных функций. 
• Описывать по графику свойства функций (читать график), исследовать свойства 

функций и строить графики по результатам исследования. 
• Строить график гармонического колебания. 
• Строить графики с модулем. 
• Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя функционально-

графический метод. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

• Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей, интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической задачи. 

• Определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. д. 

Элементы математического анализа 
• Владеть понятиями: числовая последовательность, график числовой 

последовательности, способы задания числовых последовательностей, 
арифметическая и геометрическая прогрессии. 

• Применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 
геометрической прогрессий. 

• Владеть понятием «бесконечно убывающая геометрическая последовательность», 
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уметь применять его в решении задач. 
• Оперировать понятиями: предел последовательности, предел функции на 

бесконечности, предел функции в точке. 
• Уметь применять теорию пределов для решения задач, в частности для отыскания 

производной. 
• Владеть понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции. 
• Знать геометрический и физический смысл производной. 
• Уметь определять значение производной функции в точке  по изображению 

касательной к графику, проведённой в этой точке, находить угловой коэффициент 
касательной в точке. 

• Находить скорость и ускорение как производные функции  от пути и скорости 
соответственно. 

• Находить уравнение касательной. 
• Исследовать функцию на монотонность и экстремумы с помощью производной. 
• Находить наименьшее  и наибольшее значения функции на заданном отрезке 

помощью производной. 
•  Применять формулы и правила дифференцирования элементарных функций. 
• Строить графики и применять к решению задач, в том числе задач с параметрами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии и экономике, связанные с 

исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты. 
Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенств равносильные уравнения и 
неравенства. 

• Владеть разными методами решения тригонометрических уравнений. Уметь 
производить отбор корней тригонометрического уравнения. 

• Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 
•  Использовать метод интервалов для решения неравенств. 
• Решать тригонометрические неравенства.  
• Решать системы уравнений и неравенств.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• Использовать уравнения и неравенства при решении задач на уроках по другим 

дисциплинам. 
•  Уметь оценить и интерпретировать полученный результат. 
•  Использовать уравнения и неравенства как математически модели для описания 

реальных ситуаций и зависимостей. 
 Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элементов множества, 
подмножество, пересечение и объединении множеств, числовые множества на 
координатной прямой. 

• Находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой. 

• Строить на числовой прямой подмножество числового множества. 
• Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 
• Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и ложных 

утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 
процессов и явлений. 
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• Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

• Уметь оперировать основными описательными характеристиками числового набора; 
понятием «генеральная совокупность , и выборка из неё», использовать простейшие 
решающим правила. 

• Оперировать понятиями: вероятность и частота события, сумма и произведение 
вероятностей. 

• Вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов, в том числе с 
помощью комбинаторики.  

Текстовые задачи  
Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности. 
Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью математических 
моделей. 
Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков. 
Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 
Использовать логические рассуждения при решении задачи. 
Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие контексту. 
Решать 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. 
Переводить при решении задачи информацию из одной формы в  другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 
диаграммы, графики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ АЛГЕБРЫ В 10 КЛАССЕ 
(136 ЧАСОВ). 

Повторение материала 7-9 класса (3 ч)  

1. Действительные числа (12 часов) 
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 
действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции (10 часов) 
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. 
Периодические функции. Обратная функция. 

3. Тригонометрические функции (24 часа) 
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус, косину, 
тангенс, котангенс. Тригонометрические функции углового и числового аргумента. 
Функции у = sin х,  у = cos х их свойства и графики. Построение графика функции у = 
mf(x). Построение графика функции у = f(kx). График гармонического колебания. 
Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики. Обратные тригонометрические 
функции. 

4. Тригонометрические уравнения (10 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 
тригонометрических уравнений. 

5. Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 
Синус и косинус, тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы 
двойного угла. Формулы понижения степени. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 
тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения A sin x + В cos x к 
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виду С sin (x + t). Методы решения тригонометрических уравнений. 
6. Комплексные числа (9 часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 
координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 
Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 
Извлечение кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная (29 часов) 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции. 
Определение производной. Вычисление производных. Вычисление производных. 
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 
Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 
функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскания 
наибольших и наименьших значений. 

8. Комбинаторика и вероятность (7 часов) 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 
нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и вероятности. 

9. Заключительное повторение. Решение задач. (11 часов) 
На уроках повторения систематизируются и углубляются знания учащихся по алгебре и 
началам математического анализа за 10 класс 

Геометрия 
Характеристика содержания курса геометрии 
Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария, 
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с 
интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. Без конкретных 
геометрических знаний затруднены восприятие и интерпретация окружающего мира, 
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 
приходится выполнять расчёты, владеть практическими приёмами геометрических 
измерений и построений, читать информацию, представленную в виде чертежей, составлять 
несложные алгоритмы и др. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 
Геометрии принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, 
развитии умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач — основной 
учебной деятельности на уроках геометрии — развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления. 

Обучение геометрии даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 
символические, графические) средства.  

Геометрическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. Необходимым компонентом общей культуры является общее знакомство с 
методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от 
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения геометрии для 
решения прикладных задач. 

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 
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История развития геометрии даёт возможность пополнить запас историко-научных 
знаний школьников, сформировать у них представления о геометрии как части 
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, именами людей, 
творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Содержание геометрического образования формируется на основе Фундаментального 
ядра школьного математического образования. 

Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 
наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования 
применительно к старшей школе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по геометрии 
Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а 
также получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 
исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень 
планируемых результатов, выделено курсивом): 
 
— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений; 
— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 
о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 
— уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач; 
— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 
метода следов; 
— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними; 
— применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 
задач; 
— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 
применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 
— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра 
двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач; 
— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач; 
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— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 
— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 
— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач; 
— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач; 
— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 
применять их при решении задач; 
— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении 
задач; 
— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач; 
— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их при 
решении задач; 
— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 
конуса и уметь применять его при решении задач; 
— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 
— иметь представление об аксиоматическом методе; 
— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его для 
решения задач; 
— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 
угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
— владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 
решении задач; 
— иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника; 
— иметь представление о конических сечениях; 
— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 
применять его при решении задач; 
— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 
решении задач; 
— применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 
координат; 
— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач; 
— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 
площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 
симметрии — и уметь применять его при решении задач; 
— иметь представление о площади ортогональной проекции; 
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— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при решении задач; 
— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 
решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
— уметь применять формулы объёмов при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 
Векторы и координаты в пространстве 
— Владеть понятиями векторов и их координат; 
— уметь выполнять операции над векторами; 
— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 
при решении задач; 
— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
— задавать прямую в пространстве; 
— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 
координат. 
История и методы математики 
— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
— понимать роль математики в развитии России; 
— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 
— применять основные методы решения математических задач; 
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 
при решении математических задач; 
— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов; 
— применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики). 
Содержание курса 
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 
Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений многогранников методом следов. 
Центральное проектирование.  
Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о параллельности 
прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 
Геометрические 
места точек в пространстве. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 
проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в пространстве. 
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояний 
между скрещивающимися прямыми. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 
трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 
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Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. Кратчайшие 
пути на поверхности многогранника.Теорема Эйлера. Двойственность правильных 
многогранников. 
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 
Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 
равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 
Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 
тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 
сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый конус. 
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 
Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 
Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 
поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 
шарового слоя. 
Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод 
формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 
нахождения 
объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла к вычислению 
объёмов и поверхностей тел вращения. 
Комбинации многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. Отношение объёмов 
и площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение 
задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 
центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
Векторы и координаты в пространстве 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 
векторами. Скалярное произведение. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 
расстояния от точки до плоскости.Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 
Элементы геометрии масс. 
 
Тематическое  планирование 
10 класс (углубленный уровень) 
№                         тема Количество часов 
 Алгебра  
1 Повторение материала 7—9 классов       3 
2 Глава 1. Действительные числа 12 
3 Глава 2. Числовые функции 10 
4 Глава 3. Тригонометрические функции 24 
5 Глава 4. Тригонометрические уравнения 10 
6 Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 21 
7 Глава 6. Комплексные числа 9 
8 Глава 7. Производная 29 
9 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 
10 Обобщающее повторение 11 
 итого 136 
 Геометрия  
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1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 
2 Параллельность прямых и плоскостей 19 
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 
4 Многогранники 16 
5 Итоговое повторение 8 
                                     итого 68 
 Всего: 204 
11 класс (углубленный уровень) 
№                         тема Количество часов 

 Алгебра  
1 Повторение материала 10-го класса     4 
2 Глава 1. Многочлены 10 
3 Глава 2. Степени и корни. Степенные функции 24 
4 Глава 3. Показательная и логарифмическая функции 31 
5 Глава 4. Первообразная и интеграл 9 
6 Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 
9 

7 Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 

33 

10 Обобщающее повторение 16 
 итого 136 
 Геометрия  
1 Цилиндр, конус и шар 16 
2 Объёмы тел 17 
3 Векторы в пространстве 6 
4 Метод координат в простран- 

стве. Движения 
15 

5 Заключительное повторение при под- 
готовке к итоговой аттестации по гео- 
метрии 

14 

 итого 68 
 всего 204 
 
10 класс (базовый уровень) 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 
часов  

Контроль и 
оценка* 
Контрольные 
работы/зачет 

 
Алгебра и начала математического анализа 
1 Вводное повторение 

 
5 1 (ВК) 

2 Числовые функции 9  

3 Тригонометрические функции 26 3(ТК) 

4 Тригонометрические уравнения 10 1 (ТК) 

5 Преобразования тригонометрических выражений 15 1 (ТК) 

6 Производная 31 3(ТК) 
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7 Повторение 6  
 Итого 102 9 
 
Геометрия  
1 Вводное повторение. 1  
2 Введение.  3  
3 Параллельность прямых и плоскостей 16 2(ТК),1(З) 
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1(ТК),1(З) 
5 Многогранники 12 1(ТК),1(З) 
6 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 
4  

 Итого 53 4/3 
 Всего: 155  
 
11 класс (базовый уровень) 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 
часов  

Контроль и 
оценка* 
Контрольные 
работы/зачет 

 
Алгебра и начала математического анализа 
1 Вводное повторение 

 
2  

3 Показательная и логарифмическая функции 29 3(ТК) 

4 Первообразная и интеграл 8 1(ТК) 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 
неравенств 

20 1 (ТК) 

 Итого 102 7 

Геометрия 
1 Вводное повторение. 2  
2 Цилиндр, конус, шар. 13 1(ТК) ,1(З) 
3 Объемы тел 15 1(ТК) ,1(З) 
4 Векторы в пространстве 6 1(З) 
5 Метод координат в пространстве. Движения. 11 1(ТК) ,1(З) 
6 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
4  

 Итого 51   3/4 
 Всего: 157  

 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 
(Рабочая программа по информатике  составлена на основе авторской программы Л.Л. 
Босовой, А.Ю. Босовой) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
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способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в по¬знавательной 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; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. 

 Личностным результаты, на становление которых оказывает влияние изучение 
курса информатики, можно отнести: 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 
– 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; 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более 
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всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно, 
выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. На 
формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных 
учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как 
«Информация и информационные процессы», «Современные технологии создания и 
обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», «Обработка 
информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и 
«Основы социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 
выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 
становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 
выпускники могут научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

• Информация и информационные процессы 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 
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– 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. 

• Компьютер и его программное обеспечение 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 
в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; 
– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; 
– понимать принцип управления робототехническим устройством; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 
предмет их заражения компьютерным вирусом; 
– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 
познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 
параллельной обработкой данных; 
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 
существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

• Представление информации в компьютере 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 
– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления;  
–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике. 

• Элементы теории множеств и алгебры логики 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

• Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств. 
 
Обработка информации в электронных таблицах  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;  
– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 – планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 
компьютеров;  
использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;  
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 
Алгоритмы и элементы программирования  
Выпускник на базовом уровне научится: 
 – определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
 – узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных;  
– читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
 – выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 
 – понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти).  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 – использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 
анализа данных;  
– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 
задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  
– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; 
 – использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования 
и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы.  
Информационное моделирование  
Выпускник на базовом уровне научится: 
 – находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 – использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов;  
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 
базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 
БД;  
– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 – использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов;  
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне её; 
 – создавать учебные многотабличные базы данных.  
Сетевые информационные технологии 
 Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 
Интернете; вести поиск в информационных системах;  
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  
– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 
данные) информационные ресурсы интернетсервисов и виртуальных пространств 
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 
сетевого этикета. 
 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 – использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 
базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 
информационной этики и права;  
– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 – понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
 – создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 
организовывать личное информационное пространство; 
 – критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  
Основы социальной информатики  
Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 – использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 
обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Содержание учебного предмета информатики для 10 класса 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 
полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования. Кроме того, по ряду тем материал 
представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 
мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 
информатики и информационных технологий. Основные виды учебной деятельности по 
освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в разделе 
Тематическое планирование. 
 
 Тема «Введение. Информация и информационные процессы» 
Роль информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире. Различия в 
представлении данных, предназначенных 
для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для 
восприятия человеком. Системы. 
Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного 
представления информации 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы 
 § 1. Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура 
1.Информация, её свойства и виды 
2.Информационная культура и 
информационная грамотность 
3.Этапы работы с информацией 
4.Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией 
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§ 2. Подходы к измерению информации 
1.Содержательный подход к измерению 
информации 
2.Алфавитный подход к измерению 
информации 
3.Единицы измерения информации 
§ 3. Информационные связи в системах 
различной природы 
1.Системы 
2.Информационные связи в системах 
3.Системы управления 
§ 4. Обработка информации 
1.Задачи обработки информации 
2.Кодирование информации 
3.Поиск информации 
§ 5. Передача и хранение информации 
1.Передача информации 
2.Хранение информации 
Глава 3. Представление информации в 
компьютере § 14. Кодирование текстовой 
информации 
1.Кодировка АSCII и её расширения 
2.Стандарт UNICODE 
3.Информационный объём текстового 
сообщения 
§ 15. Кодирование графической 
информации 
1.Общие подходы к кодированию 
графической информации 
2.О векторной и растровой графике 
3.Кодирование цвета 
4.Цветовая модель RGB 
5.Цветовая модель HSB 
6.Цветовая модель CMYK 
§ 16. Кодирование звуковой информации 
1.Звук и его характеристики 
2.Понятие звукозаписи 
3.Оцифровка звука 
 

Тема  «Математические основы информатики» 
Тексты и кодирование. Равномерные   и   
неравномерные коды. Условие Фано. 

Глава 1. Информация и информационные 
процессы 
§ 4. Обработка информации 
4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления. Сложение и вычитание 
чисел, записанных в этих системах 
счисления 

Глава 3. Представление информации в 
компьютере 
 § 10. Представление чисел в позиционных 
системах счисления 
1.Общие сведения о системах счисления 
2.Позиционные системы счисления 
3.Перевод чисел из q-ичной в 
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десятичную систему счисления§ 11. 
Перевод чисел из одной позиционной 
системы счисления в другую 
5.Перевод целого десятичного числа в 
систему счисления с основанием q 
6.Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления 
7.Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 
счисления с основанием q 
8.Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q 
9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления 
§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления 
1.Сложение чисел в системе счисления с 
основанием q 
2.Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q 
3.Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q 
4.Деление чисел в системе счисления с 
основанием q 
5.Двоичная арифметика 
§ 13. Представление чисел в компьютере 
1.Представление целых чисел 
2.Представление вещественных 

Элементы комбинаторики, теории 
множеств и математической логики. 
Операции «импликация», 
«эквивалентность». Примеры законов 
алгебры логики. Эквивалентные 
преобразования логических выражений. 
Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение 
простейших логических уравнений. 
 

Глава 4. Элементы теории множеств и 
алгебры логики 
§ 17. Некоторые сведения из теории 
множеств 
1.Понятие множества 
2.Операции над множествами 
3.Мощность множества 
§ 18. Алгебра логики 
1.Логические высказывания и переменные 
2.Логические операции 
3.Логические выражения 
4. Предикаты и их множества истинности 
§ 19. Таблицы истинности 
1.Построение таблиц истинности 
2.Анализ таблиц истинности 
§20.Преобразование логических выражений 
1.Основные законы алгебры логики 
2.Логические функции 
3.Составление логического выражения по 
таблице истинности и его упрощение 
§ 21. Элементы схем техники. Логические 
схемы. 
1.Логические элементы 
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2.Сумматор 
3.Триггер 
§ 22. Логические задачи и способы их 
решения 
1.Метод рассуждений 
2.Задачи о рыцарях и лжецах 
3.Задачи на сопоставление. Табличный 
метод 
4.Использование таблиц истинности для 
решения логичеких задач 
5.Решение логических задач путём 
упрощения логических выражений 

Тема «Использование программных систем и сервисов» 
Компьютер — универсальное устройство 
обработки данных Программная и 
аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные системы. 
Суперкомпьютеры. Распределенные 
вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые 
устройства и их роль в коммуникациях. 
Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные 
производства. Выбор конфигурации 
компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных систем. 
Различные виды ПО и их назначение. 
Особенности программного обеспечения 
мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, 
в том числе с использованием интернет-
сервисов, облачных технологий и 
мобильных устройств. Прикладные 
компьютерные программы, используемые в 
соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. Параллельное 
программирование. Инсталляция и 
деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач и 
задач по выбранной специализации. 
Законодательство Российской Федерации в 
области программного обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного       
функционирования средств   ИКТ.   
Применение  специализированных 
программ для обеспечения стабильной 

Глава 2. Компьютер и его программное 
обеспечение  
§ 6. История развития вычислительной 
техники 
1.Этапы информационных преобразований 
в обществе 
2.История развития устройств для 
вычислений 
3.Поколения ЭВМ 
§7. Основополагающие принципы 
устройства ЭВМ 
1.Принципы Неймана-Лебедева 
2.Архитектура персонального компьютера 
3.Перспективные направления развития 
компьютеров 
§ 8. Программное обеспечение компьютера 
1.Структура программного обеспечения 
2.Системное программное обеспечение 
3.Системы программирования 
4.Прикладное программное обеспечение 
§ 9. Файловая система компьютера 
1.Файлы и каталоги 
2.Функции файловой системы 
3.Файловые структуры 
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работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации  
компьютерного  рабочего места. 
Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями его 
использования 
Работа с аудиовизуальными данными 
Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 
изображений   с   использованием 
различных цифровых устройств (цифровых    
фотоаппаратов    и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-
сервисов для разработки презентаций    
проектных    работ. Работа в группе, 
технология публикации   готового   
материала   в сети 
Подготовка текстов и демонстрационных 
материалов. Средства  поиска  и  
автозамены. История изменений. 
Использование готовых шаблонов и 
создание собственных.  Разработка  
структуры документа, создание 
гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний. Деловая 
переписка, научная публикация. Реферат и 
аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. 
Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
Знакомство    с    компьютерной версткой 
текста. Технические средства   ввода   
текста.   Про-граммы распознавания текста, 
введенного     с     использованием сканера, 
планшетного ПК или графического    
планшета.    Про-граммы синтеза и 
распознавания устной речи 

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки информационных объектов  
§ 23. Текстовые документы 
1.Виды текстовых документов 
2.Виды программного обеспечения для 
обработки текстовой информации 
3.Создание текстовых документов на 
компьютере 
4.Средства автоматизации процесса 
создания документов 
5.Совместная работа над документом 
6.Оформление реферата как пример 
автоматизации процесса создания 
документов 
7.Другие возможности автоматизации 
обработки текстовой информации 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание       и       преобразование 
аудиовизуальных объектов. Ввод 
изображений   с   использованием 
различных цифровых устройств (цифровых    
фотоаппаратов    и микроскопов, 
видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 
изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений. 
Использование мультимедийных онлайн-

Глава5. Современные технологии создания 
и обработки ин-формационных объектов § 
24. Объекты компьютерной графики 
Компьютерная графика и её виды 
2.Форматы графических файлов 
3.Понятие разрешения 
4.Цифровая фотография 
§ 25. Компьютерные презентации 
1.Виды компьютерных презенаций. 
2.Создание презентаций 

141  



 

сервисов для разработки презентаций    
проектных    работ. Работа в группе, 
технология публикации   готового   
материала   в сети 

Содержание учебного предмета информатики для 11 класса 
Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 
полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 
образовательной программе среднего общего образования. Кроме того, по ряду тем материал 
представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 
мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 
информатики и информационных технологий. Основные виды учебной деятельности по 
освоению содержания и формы организации учебных занятий указаны в разделе 
Тематическое планирование. 

 
 

Тема «Математические основы информатики» 

Дискретные объекты Решение 
алгоритмических задач, связанных с 
анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами 
ориентированного ациклического 
графа; определения количества 
различных путей между вершинами). 
Использование графов, деревьев, 
списков при описании объектов и 
процессов окружающего мира. 
Бинарное дерево 

11 класс  
Глава 3. Информационное моделирование  
§ 10. Модели и моделирование  
3. Графы, деревья и таблицы  
§ 11. Моделирование на графах  
1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 
 
Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные 
алгоритмы. Табличные величины 
(массивы).  
Запись алгоритмических конструкций в 
выбранном языке программирования 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма 2. 
Способы записи алгоритма  
§ 6. Алгоритмические структуры  
1. Последовательная алгоритмическая 
конструкция  
2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  
3. Циклическая алгоритмическая 
конструкция 

Составление алгоритмов и их 
программная реализация  
Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, 
основные конструкции языка 
программирования. Типы и структуры 
данных. Кодирование базовых 
алгоритмических конструкций на 

11 класс  
Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования  
§ 7. Запись алгоритмов на языках 
программирования  
1. Структурная организация данных  
2. Некоторые сведения о языке 
программирования Pascal  
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выбранном языке программирования. 
Интегрированная среда разработки 
программ на выбранном языке 
программирования. Интерфейс 
выбранной среды. Составление 
алгоритмов и программ в выбранной 
среде программирования. Приемы 
отладки программ. Проверка 
работоспособности программ с 
использованием трассировочных 
таблиц. Разработка и программная 
реализация алгоритмов решения 
типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. 
Примеры задач:  
– алгоритмы нахождения наибольшего 
(или наименьшего) из двух, трех, 
четырех заданных чисел без 
использования массивов и циклов, а 
также сумм (или произведений) 
элементов конечной числовой 
последовательности (или массива);  
– алгоритмы анализа записей чисел в 
позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом 
перебора (поиск НОД данного 
натурального числа, проверка числа на 
простоту и т. д.); 
 – алгоритмы работы с элементами 
массива с однократным просмотром 
массива: линейный поиск элемента, 
вставка и удаление элементов в 
массиве, перестановка элементов 
данного массива в обратном порядке, 
суммирование элементов массива, 
проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию, 
нахождение второго по величине 
наибольшего (или наименьшего) 
значения. Алгоритмы редактирования 
текстов (замена символа/фрагмента, 
удаление и вставка символа/фрагмента, 
поиск вхождения заданного образца). 
Постановка задачи сортировки 

§ 8. Структурированные типы данных. 
Массивы  
1. Общие сведения об одномерных массивах  
2. Задачи поиска элемента с заданными 
свойствами  
3. Проверка соответствия элементов массива 
некоторому условию  
4. Удаление и вставка элементов массива  
5. Перестановка всех элементов массива в 
обратном порядке  
6. Сортировка массива  
§ 9. Структурное программирование  
1. Общее представление о структурном 
программировании  
2. Вспомогательный алгоритм  
3. Рекурсивные алгоритмы  
4. Запись вспомогательных алгоритмов на 
языке Pascal 
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Анализ алгоритмов Определение 
возможных результатов работы 
простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных 
алгоритмов. Определение исходных 
данных, при которых алгоритм может 
дать требуемый результат. Сложность 
вычисления: количество выполненных 
операций, размер используемой памяти; 
зависимость вычислений от размера 
исходных данных 

11 класс  
Глава 2. Алгоритмы и элементы 
программирования  
§ 5. Основные сведения об алгоритмах  
3. Понятие сложности алгоритма  
§ 7. Запись алгоритмов на языках 
программирования  
3. Анализ программ с помощью 
трассировочных таблиц  
4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование  
Представление результатов 
моделирования в виде, удобном для 
восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, 
графики). Практическая работа с 
компьютерной моделью по выбранной 
теме. Анализ достоверности 
(правдоподобия) результатов 
экспериментов.  
Использование сред имитационного 
моделирования (виртуальных 
лабораторий) для проведения 
компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности. 
 

 
11 класс  
Глава 1. Обработка информации в 
электронных таблицах  
11 класс  
Глава 3. Информационное моделирование 
 § 10. Модели и моделирование  
1. Общие сведения о моделировании  
2. Компьютерное моделирование 

Тема «Использование программных систем и сервисов» 

Компьютер — универсальное 
устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация 
компьютеров и компьютерных систем. 
Архитектура современных 
компьютеров. Персональный 
компьютер. Многопроцессорные 
системы. Суперкомпьютеры. 
Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших данных. 
Мобильные цифровые устройства и их 
роль в коммуникациях. Встроенные 
компьютеры. Микроконтроллеры. 
Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в 
зависимости от решаемой задачи. 
Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) 
компьютеров и компьютерных систем. 

11 класс  
Глава 5. Основы социальной информатики  
§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность  
1. Правовое регулирование в области 
информационных ресурсов  
2. Правовые нормы использования 
программного обеспечения 
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Различные виды ПО и их назначение. 
Особенности программного 
обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки 
данных, в том числе с использованием 
интернет-сервисов, облачных 
технологий и мобильных устройств. 
Прикладные компьютерные программы, 
используемые в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное 
программирование. Инсталляция и 
деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных 
задач и задач по выбранной 
специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области 
программного обеспечения. Способы и 
средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ. 
Применение специализированных 
программ для обеспечения стабильной 
работы средств ИКТ. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение, технологические 
требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. 
Проектирование автоматизированного 
рабочего места в соответствии с целями 
его использования. 
 
Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических 
(электронных) таблиц на практике (в 
том числе — в задачах математического 
моделирования) 

11 класс  
Глава 1. Обработка информации в 
электронных таблицах  
§ 1. Табличный процессор. Основные 
сведения  
1. Объекты табличного процессора и их 
свойства  
2. Некоторые приёмы ввода и 
редактирования данных  
3. Копирование и перемещение данных  
§ 2. Редактирование и форматирование в 
табличном процессоре  
1. Редактирование книги и электронной 
таблицы 
 2. Форматирование объектов электронной 
таблицы 
 § 3. Встроенные функции и их 
использование  
1. Общие сведения о функциях  
2. Математические и статистические 
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функции  
3. Логические функции  
4. Финансовые функции  
5. Текстовые функции  
§ 4. Инструменты анализа данных  
1. Диаграммы  
2. Сортировка данных  
3. Фильтрация данных  
4. Условное форматирование  
5. Подбор параметра 
 

Базы данных 
 Реляционные (табличные) базы 
данных. Таблица — представление 
сведений об однотипных объектах. 
Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 
Связи между таблицами. Схема данных. 
Поиск и выбор в базах данных. 
Сортировка данных. Создание, ведение 
и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач 

 
11 класс  
Глава 3. Информационное моделирование  
§ 12. База данных как модель предметной 
области  
1. Общие представления об информационных 
системах 
2. Предметная область и её моделирование  
3. Представление о моделях данных  
4. Реляционные базы данных  
§ 13. Системы управления базами данных  
1. Этапы разработки базы данных  
2. СУБД и их классификация  
3. Работа в программной среде СУБД  
4. Манипулирование данными в базе данных 
 

Тема «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве» 
 
Компьютерные сети 
 Принципы построения компьютерных 
сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система 
доменных имен. Браузеры. Аппаратные 
компоненты компьютерных сетей. Веб-
сайт. Страница. Взаимодействие веб-
страницы с сервером. Динамические 
страницы. Разработка интернет-
приложений (сайты). Сетевое хранение 
данных. Облачные сервисы. 
Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети 
Интернет. Использование языков 
построения запросов. Другие виды 
деятельности в сети Интернет. 
Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных 
телефонов, определение загруженности 
автомагистралей и т. п.); интернет -
торговля; бронирование билетов и 

11 класс  
Глава 4. Сетевые информационные 
технологии  
§ 14. Основы построения компьютерных 
сетей  
1. Компьютерные сети и их классификация  
2. Аппаратное и программное обеспечение 
компьютерных сетей  
3. Работа в локальной сети  
4. Как устроен Интернет  
5. История появления и развития 
компьютерных сетей  
§ 15. Службы Интернета  
1. Информационные службы  
2. Коммуникационные службы  
3. Сетевой этикет  
§ 16. Интернет как глобальная 
информационная система  
1. Всемирная паутина  
2. Поиск информации в сети Интернет  
3. О достоверности информации, 
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гостиниц и т. п. 
 

представленной на вебресурсах 

Социальная информатика  
Социальные сети — организация 
коллективного взаимодействия и 
обмена данными. Сетевой этикет: 
правила поведения в 
киберпространстве. Проблема 
подлинности полученной информации. 
Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы 
и услуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы 

11 класс 
 Глава 5. Основы социальной информатики  
§ 17. Информационное общество 
1. Понятие информационного общества  
2. Информационные ресурсы, продукты и 
услуги  
3. Информатизация образования  
4. Россия на пути к информационному 
обществу 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в 
автоматизированных информационных 
системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы защиты 
информации и информационной 
безопасности АИС. Электронная 
подпись, сертифицированные сайты и 
документы. Техногенные и 
экономические угрозы, связанные с 
использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 

11 класс  
Глава 5. Основы социальной информатики  
§ 18. Информационное право и 
информационная безопасность  
1. Правовое регулирование в области 
информационных ресурсов  
2. Правовые нормы использования 
программного обеспечения  
3. О наказаниях за информационные 
преступления  
4. Информационная безопасность 5. Защита 
информации 

 
Тематическое планирование 
10 класс 

Название раздела, темы Количество часов по авторской 
программе 

 Информация и информационные процессы 6 
  Компьютер и его программное обеспечение  5 
 Представление информации в компьютере  9 
Элементы теории множеств и алгебры логики                         8 
Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов 

5 

Итоговое повторение  2 
Итого 35 
11 класс 

Название раздела, темы Количество часов по авторской 
программе 

Обработка информации в электронных таблицах  6 
Алгоритмы и элементы программирования  9 
Информационное моделирование  8 
Сетевые информационные технологии  5 
Основы социальной информатики 4 
Итоговое повторение 2 
Итого 34 
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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 
(Составлена на основе рабочей программы по английскому языку УМК «Английский язык» 
серии «Rainbow-English» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 
Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа) 
Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 
настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 
Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 
результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 
выполнения практических работ. 

Личностные результаты 
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а также понимание того, какие 
возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 
образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 
позитивно повлиять на общую и речевую культуру учащихся, привить им целый ряд 
необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно 
для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 
важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 
дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 
творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 
креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 
применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими 
членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками 
самых разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных 
отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли 
человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников 
лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 
иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают 
способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур 
школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, 
своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 
поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 
роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В 
очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового 
чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 
мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 
способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из 
разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные 
вопросы, как: с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, 
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какие лексические и грамматические явления языка требуют дальней-шей отработки, что 
способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных 
видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им 
родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли 
для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое 
главное — насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 
Речевая компетенция 
Виды речевой деятельности 
Аудирование На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения 

понимать тексты для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля 
текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: ——
понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

——выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 
и видеоматериалов; 

——относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 
типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 
——предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 
——выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/ проблемой; 
——обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
——выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; ——
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение  
Диалогическая форма речи 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 
дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-
оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 
в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 
изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 
выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 
портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 
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будущую профессиональную деятельность. 
Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 
обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 
характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 
литературы 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 
информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 
проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 
доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 
——выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 
факты/явления, делать выводы; 

——определять замысел автора, оценивать важность/новизну/ достоверность 
информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 
текста; 

——отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 
том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 
подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 
——писать личные и деловые письма; 
——сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
——писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  
——письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 
Продолжается совершенствование и развитие умений: 
——описывать события/факты/явления; 
——сообщать/запрашивать информацию; 
——выражать собственное мнение/суждение в форме эссе; 
——кратко передавать содержание несложного текста; 
——фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 
——составлять тезисы, развернутый план выступления; 
——обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 
Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка 
на русский текстов различных стилей, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
Языковая компетенция 
Языковые знания и навыки оперирования ими 
Фонетическая сторона речи 
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Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 
произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 
соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 
типах предложений. 
Содержание учебного предмета в 10 классе 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 
1.В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.) 
Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. 

Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном 
состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. 
Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) 
Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в 

жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание 
детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная 
атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. 
Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. 
Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как 
символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 
Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. 

Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. 
Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). 
Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. 
Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 
Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 
Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 
среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути 
их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.)  
Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 
Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. 
Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по 
воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 
гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 
Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 
Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник 
толерантности к различиям друг друга. 
Содержание учебного предмета в 11 классе 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

Шаги в карьере. (Steps to Your Career.) 
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 
Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 
образование Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании 
и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского 
языка. Варианты английского языка наших дней. 

Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding Culture.) 
Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 
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Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 
разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 
традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные стереотипы. 
Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 
иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в 
жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 
зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, 
музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) 
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 

XX и XXI века — эра новых технологий. Современные достижения в различных областях 
науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 
перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 
XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 
человека. Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 
лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных 
государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить 
развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши (the 
Amish). Интернет — один из основных источников информации наших дней. 

Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и 
иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 
проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, 
их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов 
культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 
космического пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и 
развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования 
в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в 
обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в 
наши дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 
будущего. 
Тематическое планирование 
10 класс 
№ Название темы Количество часов по 

авторской программе 
Тема 1 «In harmony with Yourself» 

В гармонии с самим собой 
26 
 

Тема 2 «In harmony with Others» 
В гармонии с другими 

26 

Тема 3 «In harmony with Nature» 
В гармонии с природой 

26 

Тема 4 «In harmony with the World» В гармонии с миром. 27 
 Всего 105 
11 класс 
№ Название темы Количество часов по 

авторской программе 
Тема 1 «Steps to your career» 

Шаги к вашей карьере 
26 
 

Тема 2 «Steps to understanding culture» 
Шаги к пониманию культуры 

26 
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Тема 3 «Steps to effective communication» 
Шаги к эффективному общению 

26 

Тема 4 «Steps to the future»  
Шаги в будущее 

27 

 Всего 105 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» 
(Составлена на основе рабочей программы. Предметная линия «Вундеркинды Плюс». 10—11 
классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М. А. 
Лытаева. — 2-е изд. — М. : Просвещение) 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

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

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

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

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

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
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национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

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

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально- экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

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

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и 
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
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собственных жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

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

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

 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации 
ощущение детьми безопасности и психологического

 комфорта, информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

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

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

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

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

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

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

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

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

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

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 
Предметные результаты различаются в зависимости от курса: базового или 

углублённого. 
Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

Предметные результаты выпускников старшей школы, достигаемые при изучении 
иностранного языка на углублённом уровне должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 
составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 
социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 
являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй 

— языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 
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умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 
а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 
сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 
неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предметное 
содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все 
три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 
потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии. 
Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 
странах изучаемого языка. 
Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Название раздела, темы Количество 
часов по 
авторской 
программе 

 Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 9  
 Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь. 8  
 Подготовка к итоговому государственному экзамену 1 4  
 Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья  9 
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 Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 8 
 Подготовка к итоговому государственному экзамену 2 4  
Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический 
прогресс 

8 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его 
последствия 

7 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 3. 4 
Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 9 
Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 9 
Подготовка к итоговому государственному экзамену 4 4 
Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой. 9 
Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену 4 
Резервные уроки  9 
Всего 105   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

(Составлено на основе программы по Немецкому языку УМК «Немецкий язык» Рабочие 
программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 2—11 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / И.Л.Бим, Л.В.Садомова. — 2-е изд.— М.: Просвещение, 2019) 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по немецкому языку 
 Личностные результаты основного общего образования должны отражать:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

158  



 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 Метапредметные результаты должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
8) формирование стратегии смыслового чтения; 
 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному 
языку на завершающей ступени среднего (полного) общего образования. Для этого 
необходимо:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
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оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров с учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности;  
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях. 
Содержание курса «Немецкий язык» в 11 классе 
Wiederholung. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?  
Учащимся предлагается вспомнить лексический материал по теме «Летние каникулы» и 
использовать его в небольших высказываниях и в диалоге-расспросе. Желательно 
мотивировать учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям в употреблении прямых 
и косвенных вопросов. Здесь предлагается также вспомнить тот страноведческий материал 
по теме, который изучался в предыдущих классах. 
1.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 
Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в 
магазине, забота о братьях и сёстрах, родителях, а также твоё свободное время. Важное 
место занимают также друзья и одноклассники. 
2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 
1. Из истории театра. Театры Древней Греции, Древнего Рима, средневековый театр 
Германии. Театр Б. Брехта. 2. История кино. Знаменитые актёры мирового кино. Развитие 
киноискусства в Германии после Второй мировой войны. Знаменитые актёры и режиссёры 
разных эпох. 
3. Der wissenschaftlich-t echnische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind 
Naturkatastrophen seine Folgen? 
История науки и техники богата событиями и именами. Факты из истории науки и техники, 
информацию о выдающихся учёных можно узнать из краткого алфавитного списка учёных 
— „Internationales WissenschaftlerAbc“. Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые 
люди из Германии высказывают об этом своё мнение. Открытия XXI века. Какие они? Но 
научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы 
окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и 
воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают за чистоту и 
сохранность окружающей среды. 
4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf 
vorbereitet? 
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти 
требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие 
проблемы он ставит перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? Мнения 
немецкой молодёжи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на 
будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для поступления в 
профессиональную школу и вуз? Условия выживания человечества — важные проблемы 
сегодняшней цивилизации. 

Тематическое планирование 
11 класс 

Название раздела, темы Количество часов по 
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авторской программе 
 Wiederholung. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder?  1 

1.Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in 
Russland. Was gibt es da alles? 
 

25 

 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 
 

26 

 3. Der wissenschaftlich-t echnische Fortschritt. Was hat er uns 
gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 
 

26 

 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an 
uns? Sind wir darauf vorbereitet? 
 

25 

Итоговый тест 2 
Всего 105 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
(Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы А.В. Шаталиной 
«Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-
11 классы) 
Планируемые образовательные результаты обучающихся: 
Предметные результаты 
Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 
взаимодействие; 
- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  
существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 
- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий 
Кинематика 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, 
система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 
равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 
движение;  
- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-
вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 
мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 
- называть основные понятия кинематики; 
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 
эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 
- применять полученные знания в решении задач 
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Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 
в контексте межпредметных связей; 
- 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. 
Динамика 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 
инертность,  
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, 
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, 
закон Гука; 
- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по 
измерению трения скольжения; 
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 
модели кристалла; 
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 
космических полетах; 
- применять полученные знания для решения задач 
Обучаемый получит возможность научиться 
- 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, движение; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 
величины, в контексте межпредметных связей; 
- 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. 
Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 
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- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, 
неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 
абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, 
энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 
при решении ряда задач динамики 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, 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. 
Статика 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, 
момент силы; 
- формулировать условия равновесия; 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 
Основы гидромеханики 
Обучаемый научится 
-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 
- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 
- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 
Обучаемый получит возможность научиться 
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- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 
Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 
изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 
уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 
- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 
- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 
- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, 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 
Основы термодинамики 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 
двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя 
энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 
молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 
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теории строения вещества; 
- классифицировать агрегатные состояния вещества; 
- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 
переходах 
- формулировать первый и второй законы термодинамики; 
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 
- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 
работы; 
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 
Обучаемый получит возможность научиться 
- 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 
Электростатика 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 
электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических 
величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 
диэлектрическая проницаемость среды; 
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 
применимости; 
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 
технических устройств 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- 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 
Законы постоянного электрического тока 
Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 
тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное 
соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление 
проводника, мощность электрического тока; 
- объяснять условия существования электрического тока; 
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- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к 
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 
напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-
Ленца для расчета электрических 
Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- 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 
Электрический  ток  в  различных  средах 
Обучаемый научится 
- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 
сопротивление металлического проводника от температуры 
- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 
жидкостях и газах; 
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и 
условия при которых ток возникает; 
- формулировать закон Фарадея; 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 
Обучаемый получит возможность научиться 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
- 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. 
Личностные результаты: 
- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
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России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 
Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 
в информационных источниках противоречий; 
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи; 
- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные отношения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
Содержание учебного предмета 
Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы.  
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы исследования 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физические 
величины. Погрешности измерений физических величин. Физические законы и границы их 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Механика. Механическое движение. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические 
величины. Материальная точка. Поступательное движение. Траектория, путь, перемещение, 
координата, момент времени, промежуток времени. Закон относительности движения. 
Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Уравнение равномерного движения. Графики равномерного движения. Неравномерное 
движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Уравнение равноускоренного движения. Графики равноускоренного движения. Движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности. 
Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы отсчёта. 
Взаимодействие тел.Сложение сил. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила 
тяжести. Вес и невесомость. Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 
2. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Импульс тела. Импульс силы.Закон сохранения импульса.Реактивное движение. Работа 
силы. Мощность. Кинетическая энергия. 
Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Работа силы 
упругости. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 
механической энергии.  
Лабораторные работы: 

3. Изучения закона сохранения механической энергии. 
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. 
Виды равновесия. Условия равновесия. 
Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 
Лабораторная работа: 
5.Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 
Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. 
Молекулярная физика и  термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория(МКТ) 
строения вещества и её экспериментальные доказательства. Броуновское движение. 
Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Силы 
взаимодействия молекул в разных   агрегатных состояниях вещества. Модель «идеальный 
газ». Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
поступательного теплового движения молекул идеального газа. Основное уравнение 
молекулярнокинетической теории идеального газа. 
Лабораторные работы: 
4. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 
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Уравнение состояния идеального газа.  
Уравнение Менделеева— Клапейрона. Изопроцессы. Газовые законы. 
Лабораторные работы: 
7.  Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение термодинамических 
параметров газа). 
Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары. Модель 
строения жидкости. Поверхностное натяжение. Модель строения твёрдых тел. 
Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Т ермодинамическая система и её 
равновесное состояние. 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты. Теплоёмкость. Уравнение теплового 
баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Необратимость тепловых процессов. Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД 
тепловых машин. 
Основы электродинамики. Электрический заряд. Закон . сохранения электрического 
заряда. Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 
электростатического поля, связь между ними. Линии напряжённости и эквипотенциальные 
поверхности. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 
Электрическая ёмкость. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Сила тока. 
Сопротивление. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи.  
Лабораторные работы: 
Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Измерение ЭДС источника тока. 
Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 
проводимости. р—n-Переход. Электрический ток в электролитах. Электрический ток в 
вакууме и газах. 
Тематическое планирование 
10 класс 
№п/п Наименование темы Количество 

часов по авторской 
программе 

1 Введение. Физика и естественно-научный метод 
познания природы  

1 

 Физика и естественнонаучный метод познания природы 1 
2 Механика 27 
 Кинематика  6 
 Законы динамики Ньютона  4 
 Силы в механике 5 
 Законы сохранения импульса 3 
 Закон сохранения механической энергии 4 
 Статика 3 
 Основы гидромеханики 2 
3 Молекулярная физика и  термодинамика. 17 
 Основы молекулярно-кинетической теории 3 
 Уравнения состояния газа  4 
 Взаимные превращения жидкости и газа 1 
 Жидкости 1 
 Твердые тела 1 
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 Основы термодинамики 7 
4 Основы электродинамики  16 
 Электростатика 6 
 Законы постоянного тока.  6 
 Электрический ток в различных средах 4 
5 Резерв  7 
 Всего 68 
11 класс 
№п/п Наименование темы Количество 

часов по авторской 
программе 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9 
 Магнитное поле. 5 
 Электромагнитная индукция. 4 
2 Колебания и волны 16 
 Механические колебания  3 
 Электромагнитные колебания.  6 
 Механические волны.  3 
 Электромагнитные волны. 4 
3 Оптика 13 
 Световые волны. Геометрическая и волновая оптика.   11  
 Излучение и спектры 2  
4 Основы специальной теории относительности 3  
 Основы специальной теории относительности (СТО) 3 
5 Квантовая физика  17 
 Световые кванты. 5  
 Атомная физика  3 
 Физика атомного ядра 7 
 Элементарные частицы  2  
6 Строение Вселенной  5  
 Солнечная система. Строение и эволюция Вселенной 5 
7 Повторение 5 
 Всего 68 
 
Рабочая программа по учебному предмету  «Химия» 
(Составлена на основе авторской программы по химии 10-11 классы:  Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / М. Н. Афанасьева) 
Предметные результаты (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 
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5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по 
разным признакам; 
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 
веществ; 
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с 
изученными; 
9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 
информацию, получаемую из разных источников; 
10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников; 
11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной 
и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 
12) овладение основами научного мышления, технологией 
исследовательской и проектной деятельности; 
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 
направленности; 
14) сформированное умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Метапредметные результаты: 
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения 
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия; 
5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 
собственные возможности их решения; 
6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 
основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 
таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачами коммуникации; 
12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 
13) сформированность экологического мышления; 
14) сформированное умения применять в познавательной, коммуникативной и 
социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 
Личностные результаты: 
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 
самооценку на основе критериев успешности; 
4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 
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поведения; 
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 
самообразование; 
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 
сотрудничестве. 
Содержание тем учебного курса 10 класс 
Раздел I.  Теория химического строения органических соединений. Природа 
химических связей 
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 
Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 
s-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 
конфигурация. Графические электронные формулы. 
Электронная природа химических связей, п-связь и o-связь. Метод валентных связей. 
Классификация органических соединений. Функциональная группа. 
Раздел II. Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация 
атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 
органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 
радикалы. Галогенопроизводные алканов. 
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 
номенклатура и изомерия. sр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 
связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 
Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 
Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические 
свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 
алкадиенов. 
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 
изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 
окисления и полимеризации алкинов. 
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 
кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 
Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 
нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 
другими углеводородами. 
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 
Каменный уголь. 
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 
Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 
Раздел III. Кислородсодержащие органические соединения 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 
Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 
спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 
Водородная связь. 
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 
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связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 
фенол. 
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 
Изомерия и номенклатура. 
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 
одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных 
предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 
этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 
Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 
крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 
Раздел IV.  Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 
химические свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. 
Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 
Глицин. 
Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 
Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. 
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 
Азотистые основания. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
Раздел V. Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 
полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 
Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 
Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 
Природный каучук. Резина. Эбонит. 
Синтетические каучуки. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 
Содержание учебного предмета 11 класс 
 Раздел 1. Теоретические основы химии 
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 
число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 
Распределение электронов в атомах элементов малых и 
больших периодов, s-, р-, d- и f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно 
полученные элементы. Валентность. Валентные возможности атомов. 
Водородные соединения. 
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) 
связь. Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 
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Гибридизация атомных орбиталей. 
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 
Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 
разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект 
реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. 
Теплота сгорания. 
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 
Кинетическое уравнение реакции. 
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Каталитические реакции. 
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы 
(суспензии и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 
(молярность). 
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. 
Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей  
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. 
Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 
водородный электрод. 
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 
Раздел 2. Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 
тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. 
Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 
Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. 
Сталь. Легированные стали. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. 
Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Раздел 3. Химия и жизнь 
Химическая промышленность. Химическая технология. 
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 
Чёрная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. 
Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. 
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 
препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 
 
Тематическое  планирование 
10 класс 
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№ Тема, раздел Количество 
часов по 
авторской 
программе 

1 Глава 1. Теория химического строения органических 
соединений. Природа химических связей. 

7ч 

2 Глава 2. Углеводороды 18ч. 
2.1 Предельные углеводороды — алканы  5ч. 
2.2 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины)  7ч 

2.3 Арены (ароматические углеводороды)  2ч. 

2.4 Природные источники и переработка углеводородов  4ч. 

3.  Глава 3. Кислородосодержащие органические соединения 24ч. 

3.1 Спирты и фенолы   6ч. 

3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты  8ч. 

3.3 Сложные эфиры. Жиры.  4ч. 

3.4 Углеводы  6ч. 
4. Азотсодержащие органические соединения  8ч. 

5. Химия полимеров  9ч. 

 Резервное время 2ч. 
 Итого 68(70) ч. 

11 класс 
№ Тема, раздел Количество 

часов по 
авторской 
программе 

 Повторение курса химии 10 класса 2 
1 Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 38 
1.1 Важнейшие химические понятия и законы 8 
1.2 Строение вещества 7 

1.3 Химические реакции 6 

1.4 Растворы 10 

1.5 Электрохимические реакции 7 

2 Глава 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 22 

2.1 Металлы 12 

2.2 Неметаллы 10 

3 Глава 3. Химия и жизнь 6 
 Резервное время 2 

 Итого 70ч. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 
(Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. 
Пасечник. — М. : Дрофа) 

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, 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; 
— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
— объяснять причины наследственных заболеваний; 
— выявлять изменчивость у организмов; 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; 
— 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; 
— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека. 
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; 
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— характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 
— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
— решать задачи на определение количества хромосом в соматических 
и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 
— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 
для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ в 10 классе 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в 
формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 
в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 
у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; по следствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 
разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 
Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 
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Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ в 11 классе 
Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в 
формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 
в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 
у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; по следствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы 
разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 
Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 
 
Тематическое планирование 

10 класс 
Название темы Количество часов по 

авторской программе 

Введение 5 
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Молекулярный уровень 12 
Клеточный уровень 18 
резерв - 
Итого 35 
11 класс 
Название темы Количество часов по 

авторской программе 
Основные учения об эволюции  10 
Основы селекции и биотехнологии. 3 
Антропогенез 3 
Основы экологии 9 
Эволюция биосферы и человека 7 
Резерв 3 
Итого 35 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 
(Рабочая программа по астрономии составлена на основе авторской программы для 11 
класса под ред.Е. К. Страут  Программа: Астрономия. Базовый уровень. –М .:Дрофа) 
Планируемые образовательные результаты обучающихся: 
Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 
 •в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 
ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 
себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и  компетентное 
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  
•в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к  историко-культурной общности российского  на- рода и 
судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 
своему народу,  чувство ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою 
Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);  формирование уважения к русскому языку 
как государственному языку Российской Федерации,  являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 
культуре,  языкам,  традициям и обычаям народов,  проживающих в Российской Федерации; 
•в сфере отношений обучающихся к закону,  государству и гражданскому обществу — 
гражданственность,  гражданская позиция активного и  ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной  жизни; 
признание  неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно обще- признанным принципам и нормам международного 
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права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в  поликультурном мире; интериоризация  
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся 
к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;  
•в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультур- ном мире, готовности и способности вести диалог с  другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность 
к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей,  
умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции,  в том числе способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания 
и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и  нравственных чувств  
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со 
сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно 
полезной, учебно-исследовательской,  проектной и других видах деятельности;  
•в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре  — мировоззрение, соответствующее  современному уровню развития науки, 
значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 
способность  к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 
отношение к род- ной земле, природным богатствам России и  мира, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта  экологонаправленной  деятельности; эстетическое отношение к миру, 
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
•в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-экономических отношений  
— уважение всех форм собственности, готовность к  защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной  деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и  людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное,  ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 
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выполнение  домашних обязанностей.  
Метапредметные результаты обучения астрономии  в средней школе представлены 
тремя группами универсальных учебных действий:  
Регулятивные универсальные учебные действия.  
Выпускник научится:  
•самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  
•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  
•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
•определять несколько путей достижения поставленной  цели;  
•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  
•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
•сопоставлять полученный результат  деятельности с поставленной заранее целью;  
•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей.  
Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
•критически оценивать и интерпретировать ин- формацию с разных позиций; 
•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   
•использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
ин- формационных источниках противоречий;  
•осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи;  
•искать и находить обобщенные способы  решения задач;  
•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения,  так и в 
отношении действий и суждений другого;  
•анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия;  
•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться).  
Коммуникативные универсальные учебные  действия.  
Выпускник научится: 
•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами);  
•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,  презентующим и т. 
д.); 
•развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  
•координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального);  
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•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением;  
•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  
•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  
•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  
•точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений.  
Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам:  
1.Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  
Предметные результаты освоения темы  позволяют:  
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой;  
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
теле- скопа.  
2.Практические основы астрономии.  
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 
и Солн-ца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);  
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  
3.Строение Солнечной системы.  
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  
— воспроизводить исторические сведения о становлении  и развитии гелиоцентрической 
системы мира;  
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица);  
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 
угловым размерам и расстоянию;  
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного)  закона Кеплера;  
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 
по орбитам с различным эксцентриситетом;  
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы;  
— характеризовать особенности движения и маневров  космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 
4.Природа тел Солнечной системы.  
Предметные результаты изучения темы позволяют:  
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
— определять и различать понятия:  Солнечная система,  планета,  ее спутники,  планеты 
земной группы,  планеты-гиганты,  кольца планет,  малые тела,  астероиды,  планеты-
карлики,  кометы,  метеориты,  метеоры,  болиды;  
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
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возникновения;  
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;  
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении; 
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
— объяснять сущность  астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 
5.Солнце и звёзды.  
Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— определять и различать понятия: звезда,  модель звезды, светимость, парсек, световой год;  
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности;  
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»;  
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  
— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;  
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  
6.Строение и эволюция Вселенной.  
Предметные результаты изучения темы позволяют:  
— объяснять смысл понятий :космология, Все- ленная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение; 
 — характеризовать основные параметры Галактики: размеры, состав, структура и 
кинематика;  
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»;  
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  
— обосновывать справедливость модели А.А. Фридмана результатами наблюдений 
«красного смещения» в спектрах галактик;  
— формулировать закон Хаббла;  
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы го-рячей Вселенной;  
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения  — Большого взрыва;  
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
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результата действия  антитяготения  «темной энергии»  — вида материи, природа которой 
еще неизвестна. 
7.Жизнь и разум во Вселенной.  
Предметные результаты позволяют:  
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной.  
Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен  системно-
деятельностный подход: в соответствии с этим подходом именно активность 
обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 
познавательной деятельности. 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
средней школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, которая имеет следующие особенности:  
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 
мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 
не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,  
референтными  группами одноклассников, учителей и т. д.. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 
от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе;  
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности.  
В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 
представление:  
•о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной  деятельности;  
•о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
•о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  
•об истории науки;  
•о новейших разработках в области науки и технологий;  
•о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право,  защита авторского права и т. 
п.);  
•о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры,  краудфандинговые  структуры и т. п.). 
Выпускник сможет:  
•решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные  
задачи);  
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•использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач;  
•использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
•использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;  
•использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности:  
выпускник научится:  
•формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  
•восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
•отслеживать и принимать во внимание тренды и  тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
•оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
•находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека;  
•вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
•самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы;  
•адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  
•адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);  
•адекватно оценивать дальнейшее развитие  своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 
Содержание программы учебного предмета 
Предмет астрономии  
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 
применение астрономических исследований.* 1 История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения 
современной космонавтики.  
Основы практической астрономии  
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 
сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 
координат наблюдателя.* Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 
Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  
Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
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гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  
Законы движения небесных тел  
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 
Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 
аппаратов в Солнечной системе.  
Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  
Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-
земные связи.* Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — 
светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* 
Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 
Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.  
Наша Галактика — Млечный Путь  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 
(темная материя).  
Строение и эволюция Вселенной  
 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 
современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 
Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  
Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные  
 органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. 
Человечество заявляет о своем существовании. 
Тематическое планирование 
 

Раздел 

Число     часов 
 по 
авторской 
программе 

 10 класс  
1 Предмет астрономии 2 
2 Основы практической астрономии 5 
3 Строение солнечной системы 2 
4 Законы движения небесных тел 5 
5 Природа тел Солнечной системы 8 
 11 класс 
5 Природа тел Солнечной системы 
6 Солнце и Звезды 6 
7 Наша Галактика - Млечный Путь 2 
8 Строение и эволюция Вселенной 2 
9 Жизнь и разум во Вселенной  2 
 ИТОГО 35 
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Рабочая программа учебного предмета «История» 
Всеобщая история 
(Составлена на основе программы: История. Всеобщая история. Новейшая история. 
Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 класс : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / М. Л. Несмелова, Е.Г. 
Середнякова, А.О. Сороко  - Цюпа — М. : Просвещение) 

Личностные результаты:  
- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности;  

- 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 путем создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 
(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновения и 
распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировая войны и т.п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия 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 ее мотивом. 

Метапредметные результаты:  
- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернуе планы, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), использование современных источников информации, в том 
числе 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 учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 
путем 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; 

- формулирование собственной позиции, ее аргументация и координирование  с 
позициями партнеров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 
невраждебных для оппонентов образом; 

- учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 
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сотрудничестве; 
- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и приятием 

решения; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнерами; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 
монологического контекстного высказывание; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 
- реализация проектно-исследовательской деятельностью; 
- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования ее 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 мнением объемом к 
понятию с большим объемом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 
связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 
критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 
(раздвоенного) деления;  

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 
исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нем главную идею, определять 
основное и второстепенное, выстривать последовательость описываемых событий. 

 
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 об 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.; 

- 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.; 

- представление 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 синхронизации истории стран Европы, Америки и Азии с историей 
России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
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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 том числе СМИ, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деятельности личностей, общественных групп и народов,  а также переломных периодов 
всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 
всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 
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давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 
 
Методика преподавания курса базируется на системно-деятельностном подходе, 

который, в соответствии с положениями ФГОС, обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Содержание курса  «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 классе 
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. 
Главные научные  концепции исторического развития в Новейшее время1. 
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Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 
перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 
догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 
экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 
начала массового промышленного производства.
 Формирование единого мирового 
хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 
державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 
реализации накопленного  передовыми  странами  экономического  потенциала. Дем                    
демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-
демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост 
националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 
«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между  главными 
колониальными державами в  начале  ХХ  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.  Гонка 
вооружений.  Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. 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. «Бег к морю». Сражение на 
Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 
Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 
Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 
противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.  Война  в Месопотамии, 
Африке и Азии. 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. Человек  и  общество  в  условиях  войны. 
Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 
Политические  и  морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 
Тема  4.  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. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская 
советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 
Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 
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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. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 
Балканская и Балтийская  Антанты.  Локарнские  договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 
1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. 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. 
Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 
Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 
богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. Коалиционные правительства  в  Великобритании,  участие  
лейбористской (рабочей)  партии в   управлении   страной.   Всеобщая   забастовка   
рабочих   в Великобритании   в   1926   г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской 
республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в Гамбурге 
1923 г., фашистский  «пивной  путч» в Мюнхене 1923 г. 

Польша. Испания. Фашистский режим в  Италии.  Материал  для  самостоятельной  
работы  и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов.  Авторитарный режим Ю. 
Пилсудского  в  Польше (режим «санации»)  как  режим  личной  власти  с  чертами  
военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка 
создания корпоративного  государства.  Фашистский режим в Италии: от формирования 
коалиционного правительства в  1922 г.  к  установлению в  1926  г.  тоталитарного  
фашистского режима  на базе  корпоративного  государства.  Идеология и политика 
итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис  1929—1933  гг.  Великая депрессия.  
Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек 
и общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические 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  и 
авторитарные 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. 
Тема 8. 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  
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исторический  итог  «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 
отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному   деятелю. Внешняя  политика
 США   в 1930-е  гг.  Особенности экономического  кризиса 1929—1933 г 
в Великобритании.  Политика  социального маневрирования, формирования 
коалиционных  правительств  и  поиска  национального согласия  в  Великобритании  в  
1930-е  гг.   
Тема  9.  Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры 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. Немецкое общество в эпоху 
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и Испании.  
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному 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       Социальные       преобразования       в       
Испании.   Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и 
советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. 
Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 
республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 
1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 
агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З—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 
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(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 
Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций.  Своеобразие  японской 
модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 
(пять войн  в  течение  полувека).  Реформы  и революции  в  Китае  в  первой  половине  
ХХ в.    Синьхайская    революция    1911—1912  гг.  Национальная  революция  1925—
1927  гг. «Северный поход» Чан Кайшииобъединение 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. 

Латинская Америка в первой половине XX в. 
Материал для самостоятельной работы и проектной  деятельности.  Особенности  

развития латиноамериканских   стран в первой половине ХХ в. Факторы, 
способствовавшие  

и препятствовавшие модернизации  в  странах Латинской  Америки.  Мексиканская  
революция 1910—1917  гг.  Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в 
первой половине  ХХ  в.  как  пример  эволюционной  модели  модернизации. Кубинская  
революция (1933—1934)  и  её итоги.  Демократии  и диктатуры в истории Латинской 
Америки. 

ХХ  в.  Материал  для самостоятельной  работы  и проектной  деятельности.  
Революция  в естествознании  и  новая  картина  мироздания  в  начале  ХХ  в. Переход  от  
картины  мира, где  царит  окончательная  истина  к пониманию  мира  с  точки  зрения  
субъекта.  Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного  и  
ррационального (философия жизни,  психоанализ).  Формирование  новой художественной  
системы  периода  модернизма (1880—1960-е гг.).  Символизм  —  идейное  
направление  в  литературе,  поэзии,  музыке. Появление  стиля  модерн,  основанного  на  
идеях  символизма, в пространственных  видах искусства  –  архитектуре,  скульптуре, 
живописи,  театре  и  т.  д.  Стремление  в  рамках стиля модерн реализовать стилевое 
 единство, синтез искусств.  Появление новых, параллельно с 
 символизмом, направлений в искусстве –   импрессионизма, 
постимпрессионизма.  Рождение  искусства авангарда, провозглашающего  полную  
свободу творческого самовыражения (абстракционизм,  экспрессионизм,  сюрреализм, 
фовизм  и  др.). Идеи  переустройства  мира  в  конструктивизме. Интернациональный 
стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. Новая
 драматургия в начале  века. Литература «потерянного   поколения».   
Литература авангарда.   Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ века как  
новый вид  массового  искусства.  

Эмиграция  научной культурной  элиты  в  1930-е  гг.  в  результате  наступления 
тоталитаризма.  Нью-Йорк  — новый  художественной  центр  мира.   Наука  и  искусство  
в  тоталитарном  обществе:  наука на  службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 
Тема 13—14. 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. 
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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. Пёрл-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. 

Возвращение Китая  в  число  великих держав.  Каирская  декларация. Роспуск 
Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 
Холокост. Концентрационные  лагеря.  Вывоз  населения  для  принудительных работ.  
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 
Движение Сопротивления.  Освободительные  армии  в  Греции  и  Югославии.  
Партизанская  война  в 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.  Выход  из  
войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии.  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  ролСССР 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. 

Тема 15. 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. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской  коалиции.  
Сан- Францистская  конференция  и  проблема мирного  договора  с   Японией.   
Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 
над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими 
военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 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 
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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. Гражданская война в 
Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 
интеграции. 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». 

Тема  17.  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 напряжённости. Ослабление  международной напряжённости 
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. 
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. Локальные и региональные 
конфликты, гражданские  войны.  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. 

Тема  18.  Завершение эпохи  индустриального  общества.  1945—1970-е гг. 
«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 
Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы.  Бретон- 
Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 
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. Неокейнсианство как  политика поощрения 
спроса —массовому производству должно  соответствовать массовое потребление. 
Государство благосостояния, его основные  характеристики.  «Общество  потребления».  
Противоречия экстенсивного типа производства.  Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества,  ее атрибуты  и  символы.  Особенности государства  
благосостояния в развитых странах мира. 

Тема  19.  Кризисы  1970—1980-х  гг.  Становление  постиндустриального  
информационного 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 информационно обществе.  Общество знаний. Экономика инноваций. 
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Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда.   
Переход к  демократическим 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. 

Тема 20. Экономическая  и  социальная  политика.  Неоконсервативный  поворот.  
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.  
Основания неконсервативного  

поворота: идеи самоорганизации рынка,  монетаризм, теория предложения.   
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. Основания политики  «третьего  пути»:  идеи  
социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими 
при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 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. 

Тема  21.  Политическая  борьба.  Гражданское  общество.   Социальные  движения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во  второй 
половине ХХ — 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 ХХ — начале ХХI вв. Изменение 
роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 
гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 
взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 
этнические и лингвистические движения. 

Соединенные Штаты  Америки.  Материал 
для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения 

США в центр мировой  политики  после окончания Второй мировой  войны. 
Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы 
и республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце ХХ — начале 
XXI вв. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 
Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы. Тема для изучения на 
углублённом уровне.  Великобритания.  Материал для самостоятельной работы и проектной 
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деятельности. 
«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у  власти.  Социально- 

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. 
Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии.  Северная  
Ирландия на пути к урегулированию.  Расширение  самоуправления  —  «деволюция». 
Конституционная реформа.   Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления 
М.Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона.    

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально- 
экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения  1968  г.  и 
отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левого эксперимента» 
в 
начале 1980-х гг. Практика сосуществования левыхи правых   сил у   власти. Париж — 
инициатор  европейской интеграции. Франция в  период президентств Ш.  де  Голль,  Ф. 
Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда. 

Итальянское «Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 
Моро.  Мафия  и  коррупция.  Операция  «чистые  руки». Развал партийной системы и 
формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 
развития Италии. «Богатый» Север и «бедный»  Юг. Правительство  С. Берлускони. 

Германия. Материал для   самостоятельной 
работы  и  проектной  деятельности.  Три периода истории Германии во второй половине 
ХХ — начале XXI вв. : оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР 
(1949—1990-е гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990  г.). Историческое  соревнование 
двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств 
и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 
социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. 
Аденауэра,  Г.  Коля,  Г. Шредера, А. Меркель. 
Тема  22.  Преобразования  и  революции  в  странах  Центральной  и Восточной  
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 ХХ—ХХI вв. Вступление 
в НАТО и Европейский союз. 
самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 
Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал- 
реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции 
как путь решения исторических задач в  регионе.  Демократизация  в  латиноамериканских 
странах - тенденция в конце ХХ — начале ХХI вв.  Левый  поворот. Аргентинский  
парадокс. Диктатуры  и  демократия.  Куба  — остров свободы.  

Тема  23.  Страны  Азии  и  Африки.  Деколонизация  и  выбор  путей развития. 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.  

Индонезия.  Материал  для  самостоятельной  работы  и  проектной  деятельности. 
Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском 
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мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 
революция в  Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 
Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор 
путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии 
и её 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. 
Роль партии  Индийский  национальный  конгресс  в  истории  страны.  Реформы  М.  
Сингха  и  их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 
Индии.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское 
послевоенное «экономическое чудо».  Роль  традиций  в  экономическом  рывке  Японии. 
Преимущества, которые  стали  тормозом  в  развитии  страны. Реформы Д. Коидзуми и их 
результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 
странах Восточной Азии. Роль  внешних  факторов  и  традиций  в  развитии  Новых 
индустриальных  стран.  Переход от  авторитарных  режимов  к демократии. Особенности 
развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир  
Тема 25. 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.: 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. 

Тема 26. 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  в Сирии. Конфликты на Балканах. 
Американо-российские отношения.  

Постсоветском пространство: политическое развитие, 
интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы и 
проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском 
пространстве. Предпосылки  формирования евразийского  интеграционного объединения.  
Содружество независимых  государств  (СНГ).  Образование  Организации  Договора  о 
коллективной безопасности  (ОДКБ).  Евразийское  экономическое сообщество  
(ЕврАзЭС)  в  2001—2014 гг. Создание Евразийского  экономического союза (ЕАС).  
Договор о  Союзе Беларуси  и России.  Конфликты  на  постсоветском  пространстве.  
Карабахский  конфликт.  Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт.  
Абхазский  и  Южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине  XX  —  
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начале 
XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 
экзистенциализма,  авангарда,  магического  реализма. Европейская  и  Нью-йоркская  
школа в изобразительном искусстве (1945—1960) 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. 

 
Тематическое планирование по Всеобщей истории (углубленный уровень) 
10 класс 
 

№. 
п/п 

 
 
Раздел 

К-во часов по 
авторской 
программе 

   
1 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 
2 Глава 2. Межвоенный период (1918-1939) 14 
3 Глава 3. Вторая мировая война 5 
4 Глава 4. Соревнования социальных систем 26 

5 Глава 5. Современный мир 8 
6 Резерв 2 
 Всего: 60 
 
Тематическое планирование по Всеобщей истории (базовый уровень) 
10 класс 
 

№. 
п/п 

 
 
Раздел 

Количество часов по 
авторской программе 

1 Всеобщая история. Новейшая история 28 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История России»  
(История России. 10—11 классы : рабочая программа / О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, 

Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 2017 
Личностные результаты изучения истории включают: Личностные результаты 

изучения Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

▪ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство при�частности к историко-культурной общности 
российского на�рода и судьбе России, патриотизм, готовность к служению  Отечеству, его 
защите;  

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

▪ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
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Федерации, являющемуся основой  российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

▪ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  
▪ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои  
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной  

жизни; 
▪ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню раз�вития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

▪ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

▪ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том  числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

▪ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного от�ношения 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще�человеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, на�ходить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

способность к сопереживанию и формирование позитивного от�ношения 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). 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
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живой природе, художественной культуре:  
▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню раз�вития 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 отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние при�родной и социальной среды, ответственность за состояние  

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, принося�щим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направлен�ной деятельности; 

▪ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

▪ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
▪ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
▪ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

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

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

▪ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического ком�форта, информационной безопасности. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
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исторические объяснения; 
- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 
- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
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- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 
политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 
с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
Содержание программы 

История россии. Xix — начало xx века 
Введение 

Тема I. Россия в годы великих потрясений 
На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы 
командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и 
Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-
Прусской операции. Успехи 1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв 
и его значение. Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок 
и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 
пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и 
смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 
отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Шесть решающих дней. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и 
падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского 
гарнизона в восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. 
Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет 
Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Г. Е. Львов.Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 
декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 
тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 
коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание 
ВЦИК. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав 
правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление 
патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 
России республикой. 

Большевики захватывают власть. Ситуация в стране — кризис обостряется. 
Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским 
Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде.II Всероссийский 
съезд Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. 
Новое правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные 
учреждения: ВСНХ, ВЧК. 

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. 
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Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области 
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы, их 
национализация. Передел земли. Созыв и роспуск Учредительного собрания. III съезд 
Советов. Первая Конституция РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых 
эсеров. 

Гражданская война и военный коммунизм. Причины и особенности Гражданской 
войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в годы 
Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды, продразверстка. 
«Демократическая контрреволюция». Формиование Добровольческой армии. Белое 
движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного 
правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие 
победы Красной армии. 
Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против красных. Окончание 
Гражданской войны, ее результаты. 

Культура и быт революционной эпохи. «Русский народ обвенчался со Свободой». 
Календарь новой жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о единой 
трудовой школе. Советская наука. В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вавилов, М. Н. 
Покровский. Искусство революционной эпохи. 
Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической 
модели. Развитие промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления 
политической власти большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной 
политической системы. И. В. Сталин. Образование СССР. Кон- ституция СССР 1924 г. 
Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы 
индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения 
коллективизации, ее формы  и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 
1932—1933 гг. Последствия коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. 
Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
«Враги народа». Массовые репрессии и их последствия. 

Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни 
крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие 
безбожники. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Развитие образования и 
науки.  

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 
направления внешней политики  Советского государства. Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 
международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика 
СССР. Мюнхенское соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР 
и Германии, договор о ненападении. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года. Вхождение 
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и 
последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-германских 
противоречий. 
Тема III. Великая. Отечественная. Священная 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало «молниеносной войны». 
Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое 
поражение Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского 
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правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. 
Оборонительные бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в 
контрнаступление. Разгром врага под Москвой. 

Коренной перелом. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение 
противника в глубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного 
перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. 
Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. 
Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Потеря противником 
стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-
техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. Антигитлеровская коалиция. 
Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго 
фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. 
Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер 
добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. Повседневная 
жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на 
оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: 
сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на оккупированной 
территории, его герои. 

1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. «Десять сталинских 
ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта. Разгром 
группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго-
Западной Европы. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск 
в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. 
Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом 
мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 
 
Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики 
страны после окончания войны. Изменения в управлении государством с переходом страны 
к мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний план. 
Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические 
кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология. 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». 
Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе 
послевоенных международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой 
державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 
войны». НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода 
«холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за 
власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд КПСС, критика культа 
личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева 
— попытка частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского 
Пленума ЦК КПС. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. Продовольственная 
проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-
совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание 
совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное 
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строительство. 
Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 

годы. Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими 
странами Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. 
Динамика взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский 
кризисы. СССР и развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация 
советского общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства 
коммунизма. Задача партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация 
общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
«Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в 
Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин. Валентина 
Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная 
культура. А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. 
Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический 
курс Л. И. Брежнева и его преемников. Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и 
борьба с ними. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие в 1960-е гг. 
Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические 
проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. 
Переход к политике «разрядки» международной напряженности в отношениях Восток—
Запад. Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 
Отношения СССР со странами социализма. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения 
отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. Постановление о 
переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и искусство. В. М. Шукшин, В. 
Г. Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай, А. И. 
Райкин, В. С. Высоцкий и др. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. Курс М. С. Горбачева на реформы. 
Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса на гласность и 
демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление 
оппозиции курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный 
вопрос в новых условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных 
выступлений населения. Уступки во внешней политике. Начало 

распада СССР. Политика М. С. Горбачева в первой половине 1991 г., ее 
двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Августовские 
события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 
Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Программа радикальных 
экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация 
цен. Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и 
Верховный Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. 
Руцкой. Российская многопартийность. Выборы в Государственную Думу. 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—
1999 годы. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические 
конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение 
«конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе президентство 
Б. Н. Ельцина. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества. 
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Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI 
вв. Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным. 
Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. 
Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. 
Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 
Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. 
Совершенствование правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. 
Индексация зарплат и пенсий. Материнский капитал. Изменения в общественном сознании и 
повседневной жизни. Плюрализм. Информационная среда. Изменение психологии людей. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Внешняя политика в период 
президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения 
отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. 
Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале 
XXI в. Российская Федерация в системе современных международных отношений. ШОС. 
БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие 
Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической 
операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как 
духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения. 
Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н. С. 
Михалков, В. П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. К. 
Щедрин, В. А. Гергиев и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИСТОРИЯ РОССИИ 11 КЛАСС  
           Введение. Периодизация российской истории. Общие особенности хозяйственного, 
политического и социокультурного развития России. 

Тема I. От Древней Руси к Российскому государству 
Территория нашей страны в глубокой древности. Заселение территории нашей 

страны человеком. Климатические измене�ния в древности. Каменный век. Неолитическая 
революция. Ареалы древнейшего земледелия и  скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Кочевники евразийских степей. 
Первобытные верования и искусство. Миграции народов. Скифы и сарматы. Финно-угры. 
Балты. Античные города-государства Северного Причерноморья. Связи между народами, их 
взаимовлияние. 

Восточные славяне в древности. Вопрос о происхождении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Отношения славян с 
проходящими через Степь народами. Варяги. Хозяйство восточных славян, их общественный 
строй. Влияние природно-географического фактора на общество славян. Общины, вече и 
князья. Складывание предпосылок для образования государства 

Создание Древнерусского государства. Центры зарождения восточнославянской 
государственности. Варяги и их роль в становлении Древнерусского государства. 
Происхождение термина «русь». Легендарное призвание Рюрика. Начало династии 
Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань 
и полюдье. Отношения с Византийской империей. 

Русь при первых князьях. Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков 
и погостов. Крещение княгини. Походы князя Святослава. Падение Хазарского каганата. 
Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией.  

Правление князя Владимира. Русь при потомках Святослава. Начало правления 
князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ государства. Принятие 
христианства. По�ход на Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение 
принятия христианства. 
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Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя 
Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Княжение Ярослава Мудрого. Правда Ярослава  — 
первый письменный свод законов Древнерусского государства. Победа над печенегами. 
Реконструкция Киева. Поставление Илариона митрополитом. Русь в  социально-
политическом контексте Евразии. Внешняя политика и  международные связи: отношения с  
Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе. Общая характеристика развития 
Руси в 1054—1132  гг. Княжеские усобицы. Раздел земель Древнерусского государства 
между сыновьями Ярослава Мудрого. Борьба в эпоху Ярославичей. Развитие 
законодательства. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и 
писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. 
Общерусская борьба с половцами. Заключительный период единства Руси в годы правления 
князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. 

Общество и хозяйство Древней Руси. Социальная лестница Древней Руси. 
Лествичный порядок наследования престола. Городское население: купцы и ремесленники. 
Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и об�раз жизни 
сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории 
свободного и зависимого населения. Споры о социально-политическом строе Древней Руси. 

Политическая раздробленность Руси. Причины раздробленности. Значение периода 
раздробленности. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Место и 
роль раз�личных земель в раздробленном древнерусском мире. Роль Русской православной 
церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности 
политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. 

Владимиро-Суздальское княжество. Особенности географического положения и 
природных условий северо-востока русских земель. Занятия населения. Колонизация края. 
Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской 
земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление 
Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 
сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против Андрея 
Боголюбского. Княжение Всеволода Большое Гнездо. 

Господин Великий Новгород. Территория и население Русского Севера. 
Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Государственная 
самостоятельность Новгородской земли. Политическое устройство Новгорода. Вечевое 
собрание. Главные должностные лица вечевой республики. Боярские кланы в системе 
государства. Роль князей в Новгороде. 

Культура Древней Руси IX — начала XIII в. Письменность. Распространение 
грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. 
Произведения летописного жанра. Нестор. «Повесть временных лет». «Моление» Даниила 
Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Начало храмового строительства: 
церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. Архитектурные 
сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси. Техника 
древнерусской живописи: иконопись, фреска, мозаика, книжная миниатюра. Ювелирное 
искусство Руси. 

Нашествие монголов на Русь. Складывание государства у монголов. 
Провозглашение Темучина Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. 
Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. 
Улус Джучи. Походы Батыя в  Восточную Европу. Поход на Севе�ро-Восточную Русь. 
Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-
Западную Русь и Центральную Европу. Причины поражения Руси. 

Борьба Руси с западными захватчиками. Завоевание крестоносцами Прибалтики. 
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Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. 
Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на  Русь. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Владимирская Русь под властью Золотой Орды. Последствия Батыева нашествия. 
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 
Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил 
Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 
владычества.  

Возвышение Москвы. Центры объединения Руси. Начало самостоятельности 
Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий 
Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. 
Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. 
Тверское восстание 1327 г.  

Правление Дмитрия Донского. Ослабление Золотой Орды. Укрепление позиций 
Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 
Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. 
Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 
Нашествие Тохтамыша. 

Северо-Восточная Русь в конце XIV  — первой половине XV в. Правление 
Василия I. Едигеева рать. Междоусобная война князей московского дома. Юрий 
Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. Северо-Восточная Русь при Василии Тёмном. Флорентийская 
уния и автокефалия Русской православной церкви 

Образование единого Российского государства. Объединение Северо-Восточной 
Руси вокруг Москвы. Иван  III. Битва на р. Шелони. Ликвидация самостоятельности 
Великого Новгорода. Присоединение Твери. Создание единого Русского государства. 
Василий III.  

Внешняя политика Ивана III и Василия III. Поход хана Ах�мата, «стояние на 
Угре». Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Войны с Литвой. Расширение 
международных связей. Отношения с Западной Европой.  

Политическое устройство Руси при Иване III и Василии III. Укрепление власти 
московского государя. Новая государственная символика. Формирование аппарата 
управления единого государства. Государев дворец, Боярская дума, Казна. Территориальное 
деление и местные органы власти. Кормления. Местничество. Принятие Судебника. Юрьев 
день. Поместная система и служилые люди.  

Хозяйство и общество России во второй половине XV — на�чале XVI  в. 
Особенности хозяйственного развития. Переход к трехполью. Социальная лестница: 
боярство, помещики, духовенство, купцы, крестьянство, посадские люди. Категории 
крестьян.  

Русская культура XIII—XV вв. Фольклор и литература. Сер�гий Радонежский. 
Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний 
Премудрый. Памятники Куликовского цикла. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
Общественная мысль. Спор иосифлян и нестяжателей. Возрождение каменного зодчества. 
Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Московский Кремль при Иване III. 
Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 
строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дион. 
Тема II. Россия в XVI—XVII вв. 

Начало правления Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Унификация денежной 
системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 
Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана  
IV. На пути к централизации. Венчание Ивана IV на царство. Московское восстание 1547 г. 
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Реформы Ивана Грозного. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние 
священника Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Сословно-
представительная монархия. Осуществление серии государственных преобразований. 
Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, 
формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального 
управления. Система приказов. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение 
о службе. Стоглав. Канонизация святых. Присоединение Казанского и  Астраханского 
ханств. Значение включения Среднего и  Нижнего Поволжья в  состав России. Ливонская 
война и опричнина.  

Ливонская война: причины и  характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А.  
Курбский, его переписка с царем — интересный исторический источник. Опричнина, 
дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем Старицким. 
Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и  Пскова. Московские казни 
1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-
Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение Ливонской войны. Ям-
Запольское и Плюсское перемирия.  

Россия в конце XVI в. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича 
на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Царь Федор 
Иванович и Борис Году�нов. Борьба бояр за власть. Победа в войне со Швецией, 
восстановление позиций России в  Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, 
указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание 
Бориса Годунова на царство.  

Начало Смуты. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально�экономического 
кризиса. Причины Смуты. Лжедмитрий I: пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. 
Конец династии Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба 
самозванца на Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606  г. и  убийство 
самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика 
Василия Шуйского. Восстание Болотникова.  

Апогей Смуты. Лжедмитрий  II. Вторжение на  территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор 
России со Швецией. Поход войска М.  В.  Скопина-Шуйского. Открытое вступление в  войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение царя Василия Шуйского. 
Семибоярщина. Договор об избрании на русский престол польского королевича Владислава. 
Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 
Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход на 
Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на  царство 
Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. 
Поход польского королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия 
с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Правление Михаила Романова. Царская власть и патриарх Филарет. Преодоление 
«великого московского разорения». Преобразования в армии. Создание полков нового 
(иноземного) строя. Смоленская война и строительство засечных черт. Поляновский мир. 
Требования сословий, нарастание общественного недовольства. Рождение Алексея 
Михайловича.  

На пути к абсолютной монархии. Государственный строй России: от сословно-
представительной монархии к абсолютной. Соборное уложение 1649  г. Постепенный отказ 
от созыва Земских соборов. Изменение положения Боярской думы. Закрепление социального 
статуса царя в Соборном уложении. Приказная система и местное управление. Приказы 
отраслевые и территориальные. Создание приказа Тайных дел. Реформа вооруженных сил. 
Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. Европейский вариант модернизации 
страны.  
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Хозяйственное развитие страны. Территория и население. Землепроходцы. 
Освоение новых территорий. Государево тягло. Категории крестьянства. Ярмарки. Начало 
формирования всероссийского рынка. Восстановление и рост сельского хозяйства. 
Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. Торговый и  Новоторговый уставы. Протекционистская 
политика государства.  

Социальный строй и социальные выступления XVII в. «Век устроения» и 
«бунташный век». Соляной бунт и его последствия. Псковско-Новгородское восстание. 
Медный бунт. Восстание Степана Разина. 

Церковный раскол и дело патриарха Никона. Патриарх Ни�кон. Предпосылки 
преобразований. Церковная реформа: изме�нения в книгах и обрядах. Конфликт между 
царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Осуждение Никона. Раскол 
в церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиоз�ной традиции старообрядчества. 
Соловецкое восстание.  

Внешняя политика первых Романовых. Основные задачи и направления внешней 
политики. Гетман Богдан Хмельницкий. Переяславская рада. Воссоединение Украины с 
Россией. Русско-польская война 1654—1667 гг. Война со Швецией, Кардисский мир. 
Завершение войны с Речью Посполитой, Андрусовское перемирие. Южное направление 
внешней политики. «Азовское сидение». Русско-турецкая война. Бахчисарайский договор.  

Русская культура XVI—XVII вв. Публицистика. Иван Пере�светов, Федор Карпов. 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Великие Четьи-Минеи. Начало 
книгопечатания. Иван Федоров. Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Житие 
протопопа Аввакума. Симеон Полоцкий. Сатирическая литература. Новое в архитектуре. 
Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. 
Дивное узорочье. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. Парсунная живопись. 
Иконопись. Симон Ушаков. Развитие образования. Учебные книги Василия Бурцова, 
Кариона Истомина. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-
греко-латинская академия. 
Тема III. Россия в конце XVII—XVIII в. 

Россия накануне Петровских реформ. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий 
бунт 1682  г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Обучение и воспитание Петра. 
Немецкая слобода. Потешное войско. Царевна Софья Алексеевна. Регентство Софьи. 
В. В. Голицын. Вечный мир с Речью Посполитой. При�соединение России к антиосманской 
коалиции. Крымские по�ходы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 
самостоятельного правления Петра  I. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 
посольство и его значение. Создание Северного союза.  

Северная война и Ништадтский мир. Неудачи в начале войны и  их преодоление. 
Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи 
русских войск. Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва со шведами при деревне 
Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков. Победа русской армии в генеральном сражении 
под Полтавой. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на  Балтике. Победы 
русского флота у мыса Гангут и  острова Гренгам. Ништадтский мир и  его последствия. 
Провозглашение России империей. 

Преобразование государственного аппарата. Цели и характер Петровских реформ. 
Государственно-административные преобразования. Военная и судебная реформы. 
Учреждение Сената и коллегий. Усиление централизации и  бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления 
(бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Церковная ре�форма и 
Синод.  

Социально-экономическая политика Петра  I. Экономическая политика. 
Строительство заводов, мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 
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на Урале. Принципы меркантилизма и  протекционизма. Развитие торговли. Таможенный 
тариф 1724 г. Введение подушной подати. Перепись податного населения. Народный 
протест. Восстание в Астрахани. Восстание Кондратия Булавина.  

Новшества в жизни людей. Идеология реформ. Федор Салтыков. Иван Посошков. 
Создание школ и  специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 
наук в Санкт�Петербурге. Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы, 
фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в  одежде, 
развлечениях, питании. Изменения в  положении женщин. Итоги, последствия и  значение 
петровских преобразований. 

Начало эпохи дворцовых переворотов. Общая характеристика эпохи. Причины 
нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в 
государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание 
Верховного тайного совета. Император Петр  II. Борьба царедворцев за влияние на 
императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.  

Правление Анны Иоанновны. Неудавшаяся попытка ограничения самодержавия. 
Кондиции верховников. Приход к власти Анны Иоанновны. Упразднение Верховного 
тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, 
А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 
Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Отмена указа о 
единонаследии. Усиление крепостнического гнета.  

Время Елизаветы Петровны. Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за 
власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ 
жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Расширение дворянских 
привилегий. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.  И.  Шувалова. 
Создание Дворянского и Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. 
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Перемены в культуре.  

Внешняя политика России в середине XVIII  в. Борьба за польское наследство. 
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Европейское направление внешней политики. Война 
со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 
1740—1750-х гг. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С.  
Ф.  Апраксина, П.  А.  Румянцева, П.  С.  Салтыкова. Прекращение боевых действий 
Петром III.  

Царствование Петра III и начало эпохи Екатерины II. Внутриполитические 
мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Начало «Екатерининского века». «Просвещенный 
абсолютизм», его особенности в России. Начало преобразований. Реформа Сената. 
Секуляризация церковных земель. Работа Уложенной комиссии. «Наказ» императрицы для 
депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии и итоги ее работы. 

Внутренняя политика Екатерины II. Отношение императрицы к крепостному 
праву. Восстание Емельяна Пугачева. Территория, охваченная движением. Успехи войск 
Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, благоустройство 
губернских центров. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий 
к местному управлению. Со�здание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в  налоговой сфере и  городском управлении. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. 
Г.  А.  Потемкин. Наступление на свободомыслие. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков.  

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Внешняя политика России второй 
половины XVIII  в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с  
Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских 
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войск под их руководством. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. Русско-
шведская война. Участие России в  разделах Речи Посполитой. Вхождение в  со�став России 
украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Отношение России к революционной Франции. Заключение 
союза Россией, Англией и Австрией.  

Царствование Павла  I. Личность императора. Внутренняя политика Павла I. 
Усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 
императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к дворянству, 
взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о 
трехдневной барщине. Первые внешнеполитические шаги Павла  I. Участие России в 
анти�французской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В. Суворова. «Наука 
побеждать» А.  В.  Суворова. Действия флота под командованием Ф.  Ф.  Ушакова. Резкое 
изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины 
заговора против Павла I. Последний дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России в середине — конце XVIII в. Система образования. Основные 
педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. 
Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Со�словные 
учебные заведения. Московский университет — первый российский университет. 
Изобретатели И.  И.  Ползунов и И. П. Кулибин. М. В. Ломоносов и его роль в становлении 
отечественной науки и  образования. Литература: от классицизма к сентиментализму. 
Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 
Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Русская архитектура XVIII в. Барокко в  
архитектуре Москвы и  Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, 
создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, 
М.  Ф.  Казаков. Изобразительное искусство в  России: мастера и произведения. Расцвет 
жанра парадного портрета в середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном искусстве 
в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 
Тема IV. Россия в XIX — начале XX в. 

Территория и население страны в начале XIX  в. Административное и 
политическое устройство. Положение основных сословий. Разночинцы. Тенденции в 
развитии хозяйства: отходничество, промыслы, новшества в дворянских хозяйствах. 

Внутренняя политика Александра I. Император Александр I как личность и 
государственный деятель. Негласный комитет и  «молодые друзья» императора. Проекты 
либеральных ре�форм. Первые шаги нового царствования. Реформы государственного 
управления. М.  М.  Сперанский. Создание министерств и Государственного совета. Указ о 
вольных хлебопашцах. Либеральные и  охранительные тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815  г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и 
ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного 
права в Прибалтике. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Отказ императора от проведения 
реформ. Итоги царствования Александра I.  

Внешняя политика Александра I. Отношения с Османской империей и Персией. 
Присоединение Грузии. Война с Ираном, присоединение Северного Азербайджана. Война с  
Турцией, присоединение Бессарабии. Причины конфликта России с  Францией. Война 
1805—1807  гг. Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война со 
Швецией, присоединение Финляндии. Накануне Отечественной войны 1812  г. Вторжение 
«Великой армии». М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М.  И.  
Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский маневр русской 
армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. Заграничный поход 
русской армии. Венский конгресс и  его решения. Священный союз. Возрастание роли 
Рос�сии в международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Общественное движение в первой четверти XIX в. Становление общественного 
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движения в России. Консерваторы. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». 
Главные направления консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. 
Причины возникновения тайных обществ. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 
благоденствия», Се�верное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное общество. 
П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. 
Кончина Александра  I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. 
Восстание 14 декабря 1825 г. Срыв плана восстания. Выступление Черниговского полка. 
Итоги и последствия движения декабристов.  

Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в  
политике Николая  I. Главные характеристики николаевского режима. Официальная 
идеология: православие, самодержавие, народность. С. С. Уваров. Формирование 
профессиональной бюрократии. Централизация управления. Создание III  отделения 
императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 
М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Сословная 
политика. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.  Д.  
Киселева. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Итоги внутренней политики Николая I.  

Внешняя политика Николая I. Крымская война. Восточный вопрос во внешней 
политике России. Расширение империи: русско-иранская и  русско-турецкая войны. Ункяр-
Искелесийский мирный договор. Кавказская война. Россия и  Западная Европа: особенности 
взаимного восприятия. Россия и  революции 1848—1849 гг. в Европе. Распад Венской 
системы в Европе. Крымская война. Синопское сражение. П.  С.  Нахимов. Героическая 
оборона Севастополя. В.  А.  Корнилов, В.  И.  Истомин. Парижский мир 1856 г. 

Общественное движение во второй четверти ХIХ в. Общественное движение после 
декабристов. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Либеральное течение общественной 
мысли. Россия и  Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и 
славянофилы. Зарождение революционного движения. Кружки М.  В.  Буташевича-
Петрашевского и Н. А. Спешнева. А. И. Герцен. Теория русского (общинного) социализма.  

Экономическое развитие России в 1801—1855 гг. Рост сельскохозяйственного 
производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых методов ведения 
хозяйства. Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х 
гг. Развитие фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Новые 
промышленные центры. Расширение внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия 
в системе международных экономических связей. Порты, торговые пути. Появление 
пароходов и железных дорог. Финансовая система. Стабилизация денежного обращения в 
1830-х гг.  

Быт основных слоев населения. Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. 
Чиновничество и разночинцы. Купечество. Духовенство. Крестьянство и работный люд.  

Просвещение и наука в первой половине XIX в. Изменения в системе образования. 
Новые университеты. Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и 
техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. 
«История государства Российского» Н. М. Карамзина. С.  М.  Соловьев. Естественные науки. 
Экономическая мысль. Исследование территории и природных ресурсов Рос�сии. 
Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие 
Антарктиды.  

«Золотой» век русской культуры. Русская журналистика. Издание «Современника» 
и «Отечественных записок». В. Г. Белинский. Основные черты литературных стилей, 
наиболее характерные произведения. Основные направления в  художественной культуре: 
сентиментализм, романтизм, классицизм, реализм. В.  А.  Жуковский, А.  С.  Пушкин, К.  Ф.  
Рылеев, Н. В. Гоголь, А. Н. Островский и др. Ампир в архитектуре как стиль империи. 
А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, К. И. Росси, О. И. Бове. Рождение русско-византийского 
стиля. Расцвет академической живописи. К.  П.  Брюллов. Переход к реализму. 
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П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М.  И.  
Глинка. Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. 

Вступление на престол Александра II. Отмена крепостного права. Александр II. 
Причины Великих реформ. Предпосылки отмены крепостного права. Подготовка 
Крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии. Я.  И.  Ростовцев, 
Н. А. Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов. Манифест об отмене 
крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». 
Условия освобождения крестьян. Мировые посредники. Уставные грамоты. 
Временнообязанные. Значение отмены крепостного права. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Реформы 1860— 1870-х гг. — движение к 
правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение начал всесословности в  
правовом строе страны. Земская и  городская реформы. Становление общественного 
самоуправления. Судебная реформа и  развитие правового сознания. Введение института 
присяжных заседателей. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о всеобщей воинской 
повинности. Реформы в сфере образования и цензуры. Значение Великих реформ.  

Внешняя политика в 60—70-е гг. XIX  в. Присоединение Средней Азии. Россия 
на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам 
Америки. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». 
Русско-турецкая война 1877—1878  гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев, 
И. В. Гурко, М.  Т.  Лорис-Меликов. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.  

Общественное движение 1860-х — начала 1870-х гг. Консервативный лагерь: М.  
Н.  Катков, К.  П.  Победоносцев. Положение либералов после Крестьянской реформы. 
Идеология и практика революционного лагеря. Отношение А.  И.  Герцена, Н.  Г.  
Чернышевского к ситуации в России. Народничество. «Земля и воля». Прокламация 
«Молодая Россия». «Народная расправа» С.  Г.  Нечаева. Три направления в народничестве. 
Пропаганда революционных идей. П. Л. Лавров. Русский анархизм. М.  А.  Бакунин как 
вождь «бунтарского» направления. П.  Н.  Ткачев и тактика заговора и политического 
переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на 
«Народную волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушения на 
Александра II. 

Правление Александра III. «Контрреформы». Александр III: между либералами и 
консерваторами. Политика консервативной стабилизации. Манифест о незыблемости 
самодержавия. К. П. Победоносцев. «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия». «Контрреформы». Ограничение общественной 
самодеятельности. Пере�смотр положений судебной реформы. Местное самоуправление 
и самодержавие. Учреждение института земских начальников. Положение о земских 
учреждениях. Фабричное законодательство. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. 
Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. От�ношения с Болгарией. 
Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-французская 
военная конвенция. 

Общественное движение в России в 1880-х — начале 1890-х гг. Консерваторы как 
защитники самодержавия и сторонники контрреформ. Либералы и эволюционный путь 
развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая фракция 
“Народной воли”». Н.  К.  Михайловский. Теория малых дел. Распространение марксизма. 
Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда».  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Изменения в 
социальной структуре. Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Отработки. 
Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. 
Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 
промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические 
районы. Индустриализация и  урбанизация. Железные дороги и  их роль в  экономической 
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и социальной модернизации. Торговля и финансы пореформенной России. Иностранный 
капитал в России. 

Население России во второй половине XIX в. Сельский и городской быт. 
Дворянство: традиции и новации в образе жизни этого сословия. Технический прогресс и его 
проявления в городах. Горожане. Купечество. Быт промышленных рабочих. Об�раз жизни 
крестьян — наиболее многочисленной части населения. Большой разрыв между бытовыми 
условиями и культурой в городе и в деревне. 

Культура России второй половины XIX  в. Совершенствование образовательной 
системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские 
гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за системой 
образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Достижения российской науки. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. И. И. Мечников, А.  М.  
Бутлеров, Д.  И.  Менделеев. Историки С.  М.  Соловьев и В. О. Ключевский. Творчество 
русских писателей как отражение общественных процессов. Реалистическое направление в 
живописи. Бунт в Академии художеств. Передвижники. В.  Г.  Перов, И.  Н.  Крамской, И.  
Е.  Репин, В.  И.  Суриков, В.  А.  Серов, М.  А.  Врубель. Расцвет музыкальной культуры. 
Новаторство композиторов  — членов «Могучей кучки». П. И. Чайковский. Скульптура. 
Театральное искусство.  

Россия на рубеже XIX—XX  вв.: территория, население, общество. 
Административно-территориальное деление. Численность населения. Этнический и 
конфессиональный состав населения. Социальная структура: сословия и классы.  

Экономика России на рубеже веков: достижения и противоречия. Необходимость 
модернизации. Индустриальное развитие страны. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная 
реформа. Ускоренное железнодорожное строительство. Иностранный капитал. Монополии и 
банки. Рабочее движение. Состояние аграрного сектора.  

Самодержавие и оппозиция в начале XX в. «Охранять начала самодержавия». 
Нарастание оппозиционных настроений в стране. Создание РСДРП. Большевики и 
меньшевики. Неонародничество. Возникновение партии социалистов-революционеров 
(ПСР), или эсеров. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения». Русско-
японская война 1904— 1905  гг. Подвиг крейсера «Варяг». С.  О.  Макаров. Оборона Порт-
Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Первая российская революция (1905—1907). «Кровавое воскресенье» 9  января 
1905  г. Г.  А.  Гапон. Расстрел демонстрантов. Нарастание революции. Создание Совета 
уполномоченных в ходе стачки в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 
«Потемкин». Втягивание в революционную борьбу крестьянства и интеллигенции. 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905  г. 
Государственная дума — новый орган власти. Продолжение революционных выступлений. 
Декабрьское вооруженное восстание 1905  г. в  Москве. Основные государственные законы 
23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности 
граждан. Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий: кадетов, 
октябристов. А.  И.  Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии. 
В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Избирательная кампания в  I  
Государственную думу. Деятельность I и  II  Государственной думы. «Третьеиюньский 
переворот». Завершение революции, ее итоги. 

Россия в 1907—1914  гг.: накануне Первой мировой войны. Россия после 
революции 1905—1907 гг. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 
Уроки революции: политическая стабилизация и  социальные преобразования. П.  А.  
Столыпин: программа реформ, масштаб и  результаты. Экономический подъем. 
Формирование основ гражданского общества. Незавершенная модернизация. Нарастание 
социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  

Повседневная жизнь горожан и крестьян. Стремительная урбанизация. Бурное 
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градостроительство. А.  В.  Щусев. Ф. О. Шехтель. Городская архитектура. Жизнь 
городского населения. Изменения в жизни села. 

Просвещение и наука на рубеже XIX—XX  вв. Развитие народного просвещения: 
попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Демократизация 
среднего и высшего образования. Народные университеты. Развитие естественно-научной 
мысли. В. И. Вернадский. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 
А. В. Колчак. Г. Я. Седов. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 
А. А. Шах�матов.  

Культура Серебряного века. Реалистическое направление в литературе и искусстве. 
Л. Н. Толстой. А. П. Чехов. С. Т. Коненков. А. С. Голубкина. К. С. Станиславский. 
Обращение к на�родному творчеству. Новые явления в художественной культу�ре. 
Символизм — поэты А. Блок, В. Брюсов, А. Белый; художники А.  Н.  Бенуа, К.  А.  Сомов, 
И.  Я.  Билибин и  др. С. П. Дягилев и «Мир искусства». Футуризм — поэты 
В. В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин; художники П. П. Кончаловский, Р. Р. Фальк 
(группа «Бубновый валет»), М. Ф. Ларионов, Н.  С.  Гончарова, К.  С.  Малевич (группа 
«Ослиный хвост»). Абстрактная (беспредметная) живопись К. С. Малевича. Драматический 
театр: традиции и новаторство. Система К.  С.  Станиславского в Московском 
Художественном театре. Зарождение отечественного киноискусства. Вера Холодная. Иван 
Мозжухин. Вокальная школа Большого театра  — тенор Л.  В.  Собинов и сопрано А.  В.  
Нежданова. Ф.  И.  Шаляпин  — всемирно известный бас. Отечественный балет  — А.  
Павлова, В. Нежинский, М. Кшесинская, Т. Карсавина и др. «Русские сезоны» С. П. Дягилева 
в Париже. 

Материалы для повторения: Россия в XX — начале XXI в. 
Россия в 1914—1921 гг. Россия и мир (общая характеристика периода). Российская 

империя в Первой мировой войне. Сближение России с Великобританией. Россия — 
участница Тройственного согласия (Великобритания, Франция и Россия). Начало Первой 
мировой войны. Наступление русской армии в Восточной Пруссии в 1914 г., поражения и 
неудачи 1915 г. Брусиловский прорыв. Патриотический подъем в тылу. Сплочение 
оппозиционных сил на фоне поражений на фронте и в условиях хозяйственных трудностей в 
тылу. Создание Прогрессивного блока. Г. Распутин, отношение к нему царской семьи и 
представителей российского общества.  

Великая российская революция (февраль — ноябрь 1917 г.). Отречение Николая II от 
престола. Создание двух центров власти (двоевластие) — Временного правительства и 
Исполкома Петроградского Совета. Проведение ряда демократических пре�образований в 
стране (амнистия, отмена цензуры и т. п.). Затягивание новой властью выборов в 
Учредительное собрание и как следствие — падение ее авторитета. Рост влияния 
большевиков, поддержка населением их лозунгов «Долой войну!», «Долой Временное 
правительство!» и т. п. Правительственные кризисы и их причины. Курс большевиков — 
свержение Временного правительства. А. Ф. Керенский и Л. Г. Корнилов. Провозглашение 
России республикой. Экономический кризис в стране. Победа вооруженного восстания, 
подготовленного большевика�ми с целью свержения Временного правительства. 
Утверждение нового правительства на II съезде Советов. Первые революционные 
преобразования большевиков. «Триумфальное шествие советской власти». Создание 
Всероссийской чрезвычайной ко�миссии как репрессивного органа. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Сотрудничество большевиков с левыми эсерами. Принятие 
Декларации прав народов России в ноябре 1917 г. Не�зависимость Финляндии. «Декрет о 
земле». Национализация промышленности. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ). «Красногвардейская атака на капитал». «Декрет о мире». Борьба в партии по 
вопросу заключения мира с Германией. Брестский мир. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Причины недовольства 
большевиками. Восстание Чехословацкого корпуса. Противники большевиков: 
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Добровольческая армия под командованием Л. Г. Корнилова, позднее А. И. Деникина; эсеро-
меньшевистские правительства на востоке и на севере страны (Комуч, Директория и др.); 
армии белых генералов Колчака, Юденича, Врангеля и др. Наступление Красной армии в 
Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Советско-польская война и условия Рижского мира. 
Установление власти большевиков в Азербайджане, Армении, Грузии, Хиве и Бухаре. 
Создание большевиками на Дальнем Востоке буферного государства Дальневосточной 
Республики (ДВР).  

Политика большевиков в годы Гражданской войны и кризис начала 1921 г. Принятие 
Конституции РСФСР, провозгласив�шей диктатуру пролетариата. Принятие программы 
построения социализма в России на VIII съезде РКП (б) в 1919 г. Использование 
большевиками террора и репрессий для поддержания своей власти. Обострение 
продовольственной проблемы в стране. Политика «продовольственной диктатуры» и 
недовольство ею крестьянами, поднимавшими восстания. Введение большевиками 
продразверстки обеспечило им поддержку крестьянской массы. Национализация и 
централизация промышленности. План ГОЭЛРО. Военный коммунизм. «Зеленые» 
(антоновщина, Н. Махно) против большевиков. Восстание в Кронштадте. Решение Х съезда 
РКП (б) о замене продразверстки продналогом. Переход к новой экономической политике.  

Культура в годы революции и Гражданской войны. Наркомат просвещения. 
Деятельность большевиков по ликвидации неграмотности в стране («ликбез», трудовые 
школы, рабфаки). Пролеткульт. Позиция российской интеллигенции — эмиграция из страны 
и возможность сотрудничества с большевиками. Массовая пропаганда коммунистических 
идей («Окна сатиры РОСТА»). Положение Русской православной церкви: восстановление 
Поместным собором патриаршества, декрет большевиков об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Анти�религиозная политика новой власти. 

РСФСР и СССР в 1921—1939 гг. РСФСР и СССР в 1920-е гг. Результаты новой 
экономической политики (нэпа). Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова. Меры, 
предпринятые большевиками для закрепления своей монополии на власть (судебные 
процессы, масштабные преследования, изгнание из страны, лишение избирательных прав). 
Борьба за власть в партии после смерти В. И. Ленина: тройка лидеров Зиновьев — Каменев 
— Сталин, «новая оппозиция», «объединенная оппозиция», «правый уклон». Единовластие 
Сталина. Советское строительство. Конституция СССР 1924 г. Переименование РКП (б) в 
ВКП (б). Достижения советской страны. 

Внешняя политика 1920-х гг. Успехи советской дипломатии и ее руководителя Г. В. 
Чичерина. Советско-германское сотрудничество. «Полоса признаний» СССР западными 
странами, причина осложнения отношений с ними. Отношения с государствами, 
граничившими с СССР на востоке (Турция, Иран, Монголия, Китай и др.). 

«Великий перелом» конца 1920-х — начала 1930-х гг. и строительство «сталинского 
социализма». Свертывание нэпа. Ускоренная индустриализация. Планы первой и второй 
пятилеток, результат — возникновение новых отраслей промышленности. Проявления 
трудового энтузиазма. Коллективизация страны и ломка традиционного уклада деревенской 
жизни. «Раскулачивание», появление людей со статусом спецпоселенцы. Формы 
объединения крестьянских хозяйств: первоначально — ТОЗы, сельхозартели, коммуны, 
позднее — колхозы. Создание совхозов и машинно-тракторных станций (МТС). Падение 
уровня жизни населения. Советская модернизация и ее последствия: с одной стороны, 
ускорение миграционных процессов, рост городского населения (урбанизация), обострение 
жилищного вопроса, культурная революция в городе и в деревне, введение бесплатного 
начального образования, возможности для профессионального и карьерного роста, с другой 
стороны, свертывание советской демократии, усиление идеологической цензуры, новая 
волна репрессий («Шахтинское дело», процесс «Трудовой крестьянской партии» и др.). 
«Большой террор» и принятие в 1936 г. Конституции СССР — на тот момент самой 
демократической в мире. Партийный контроль и насаждение идеологии в общественных и 
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естественных науках, литературе, искусстве. Каналы взаимодействия власти с массами. 
«Сталинский социализм» и его характерные черты. Индустриальные гиганты первых 
пятилеток. Создание Главного управления лагерей (ГУЛАГа) и использование 
принудительного труда контингента этого ведомства на стройках страны. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Борьба СССР за коллективную безопасность 
после прихода к власти в Германии Гитлера. Нарком иностранных дел М. М. Литвинов. 
Вступление СССР в Лигу наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Помощь СССР испанским антифашистам. Вооруженные конфликты с Японией у озера Хасан 
и на реке Халхин-Гол. Мюнхенская конференция 1938 г. Договор Молотова— Риббентропа о 
разделе сфер влияния Германии и СССР в Восточной Европе. 

СССР в 1939—1945 гг. Предвоенный период. Нападение Гер�мании на Польшу. 
Вступление советских войск на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины. 
Советско-финская война и ее итоги. Установление просоветских режимов в Эстонии, Латвии 
и Литве. Милитаризация советской экономики. Ухудшение отношений СССР с Германией, 
интенсивная подготовка обеих стран к войне. 

Ход военных действий в Великую Отечественную войну. На�падение Германии и ее 
союзников на СССР. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Тяжелые поражения первого 
периода войны: проигрыш Смоленского сражения, окружение советских войск под Киевом, 
блокада Ленинграда. Московская битва и срыв гитлеровского плана молниеносной войны 
(блицкрига). Серьезные неудачи Красной армии весной 1942 г. Наступление немцев на юге. 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Оборона Сталинграда. Второй этап войны — коренной 
перелом в ходе военных действий. Контрнаступление Красной армии под Сталинградом, 
начавшееся в ноябре 1942 г., в ходе которого была уничтожена немецкая группировка войск 
под командованием фельдмаршала Паулюса. Провал масштабного наступления немцев на 
Курской дуге. Освобождение Белгорода, Орла, Киева. Переход стратегической инициативы к 
Красной армии. Реализация фашистами генерального плана «Ост». Сотрудничество 
незначительной части советского населения с врагом и массовое вооруженное 
сопротивление нацистам. Партизаны и их деятельность. Пионеры-герои. Третий этап войны 
— освобождение территории СССР и разгром войск вермахта. «Десять сталинских ударов» 
— крупные наступательные операции Красной армии. Капитуляция Германии. 
Освободительная миссия Красной армии в Европе. 

Взаимодействие с союзниками в годы Великой Отечественной войны и на 
заключительном этапе Второй мировой войны. Формирование Антигитлеровской коалиции. 
Помощь СССР от западных союзников (ленд-лиз). Тегеранская конференция «Большой 
тройки» в 1943 г. и ее главное решение — определение места и времени открытия второго 
фронта. Ялтинская (Крымская) конференция в начале 1945 г. и ее решения — устройство 
послевоенной Германии, подтверждение Советским Союзом своего согласия на вступление в 
войну с Японией, определение порядка работы будущей Организации Объединенных Наций 
(ООН), преемницы Лиги Наций. Потсдамская (Берлинская) конференция «Большой тройки» 
летом 1945 г. и ее решения. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 
армии. Подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции. Завершение Второй 
мировой войны. 

Советский тыл. Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). Эвакуация 
многих предприятий в восточные районы страны. Жизнь страны по законам военного 
времени. Основной лозунг «Все для фронта, все для победы!». Введение карточной системы. 
Примирение власти с Русской православной церковью. Разработка учеными и 
конструкторами (М. И. Кошкин, С. А. Лавочкин, А. Н. Туполев, В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин 
и др.) новых видов вооружения, танков, самолетов. Вклад деятелей культуры в победу над 
врагом — военная тематика в кинематографе, прозе, поэзии, песенном жанре, театральном 
искусстве. Военные корреспонденты. Выступления на фронте концертных бригад. 
Политическая карикатура. 
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СССР в 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—1953). Послевоенные репрессии. 
Разгромные постановления ЦК ВКП (б) по вопросам культуры. Развертывание кампании по 
«борьбе с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». 
«Ленинградское дело», «Дело врачей» и др. Переименование в 1952 г. ВКП (б) в КПСС. 
Источники средств восстановления разрушенного войной хозяйства. Упадок сельского 
хозяйства. Сильный голод 1946—1947 гг. Отмена карточек и неоднократное снижение 
розничных цен в 1948—1952 гг. Внешняя политика: начало «холодной войны». 
Провозглашение США политики «сдерживания» СССР. Раскол Германии на ФРГ и ГДР, 
образование Организации Североатлантического договора — НАТО. Приход к власти в 
Китае при помощи СССР коммунистов. Война между Северной Кореей, поддерживаемой 
СССР и Китаем, и Южной Кореей, поддерживаемой НАТО. Влияние СССР на «страны 
народной демократии»: установление режимов по советскому образцу, создание 
Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформбюро), 
экономическое объединение — Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Советско-
югославский конфликт. 

«Оттепель» (1953—1964). Период внутрипартийной борьбы за власть после смерти 
Сталина. Н. С. Хрущев — первый секретарь ЦК КПСС. Выступление Хрущева на ХХ съезде 
партии с критикой «культа личности Сталина». Десталинизация. Реабилитация. 
«Шестидесятники». Хрущев — инициатор кампании по освоению целины для исправления 
ситуации в сельском хозяйстве и перехода от отраслевого управления к территориальному в 
промышленности. Непродуманные мероприятия в сельском хозяйстве, правительство 
принимает решение о закупке зерна за границей. Выдающиеся успехи советской науки: 
строительство первых атомных электростанций, атомных ледоколов, запуск первого 
искусственного спутника Земли и первого космонавта. Социальная сфера: повышение 
зарплат и пенсий, массовое жилищное строительство. Волнения в Новочеркасске 1962 г. 
Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Непоследовательность 
действий власти. Формирование неофициальной культуры (стиляги). Принятие нового 
устава и новой программы партии на XXII съезде КПСС. Недовольство партийных 
чиновников деятельностью Хрущева и как результат — отстранение его от власти. Главные 
направления внешней политики: развитые западные страны, социалистические страны, 
страны «третьего мира» (освободившиеся от колониализма). Провозглашение на ХХ съезде 
КПСС приверженности СССР принципа мирного сосуществования государств с раз�личным 
строем. Визит Хрущева в США. Новый виток конфронтации. Берлинский и Карибский 
кризисы. Создание блоком социалистических стран Организации Варшавского до�говора 
(ОВД). Сближение с Индией. Поддержка Египта. Причины ухудшения отношений с Китаем. 

Период стабильности или «застой» (1964—1985). Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Закрепление новой Конституцией страны, принятой в 1977 г., руководящей 
роли КПСС. Номенклатура. Возвеличивание Брежнева. Формирование в стране 
оппозиционного диссидентского движения (инакомыслящие) и его лидеры. Реформа А. Н. 
Косыгина. Проблемы советской экономики: милитаризация, рост «теневой экономики», 
кризисное состояние сельского хозяйства, товарный дефицит. Обострение межнациональных 
противоречий. Сужение властью «рамок дозволенного» в культуре. Ужесточение цензуры. 
Разделение культуры на официальную и неофициальную. Самиздат и тамиздат. Период 
геронтократии в стране. Внешняя политика: достижение военно-стратегического паритета с 
западными странами — одна из причин разрядки. Советско-американские договоры ПРО и 
ОСВ-1, ОСВ-2. Совещание по безопасности сотрудничеству в Хельсинки глав 35 государств 
в 1975 г. Ввод советских войск в Афганистан. Смена периода политики «разрядки» жесткой 
конфронтацией с приходом к власти в США президента Р. Рейгана. Отношения с 
социалистическими странами Европы: «доктрина Брежнева», подавление «Пражской весны» 
в Чехословакии и демократического движения «Солидарность» в Польше. Вооруженные 
столкновения с Китаем. Помощь СССР странам «третьего мира». 
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«Перестройка» (1985—1991). Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев. Комплекс мер, предпринятых правительством с целью ускорения социально-
экономического раз�вития страны и их результат. Провозглашение политики 
демократизации и гласности, курса на «социализм с человеческим лицом». Формирование 
оппозиции курсу Горбачева. XIX парт�конференция и ее решения. Законы о 
государственном предприятии (1987) и кооперации (1988). Обострение межнациональных 
отношений. Создание в Прибалтике массовых общественных движений («народные 
фронты»). Принятие Эстонией Декларации о суверенитете — начало «парада 
суверенитетов». Съезды народных депутатов СССР. Отмена 6-й статьи Конституции о 
руководящей роли КПСС и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Принятие на 
Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР и избрание Б. Н. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. 
Хозяйственная сфера — масштабный экономический кризис: падение производства, 
оскудение потребительского рынка. Варианты перехода страны к рынку: постепенный и 
радикальный. «Война законов» между союзным и российским руководством. Референдум о 
сохранении СССР. «Ново-Огаревский процесс». Победа Ельцина на первых выборах 
Президента России. Август 1991 г. Роспуск СССР и его замена Содружеством Независимых 
Государств (СНГ). Внешняя политика: провозглашение Горбачевым «нового политического 
мышления». Потепление в советско-американских отношениях. Конверсия оборонных 
предприятий. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. 
«Бархатные революции» в странах Восточной Европы. Приход к власти 
антисоциалистических сил. Встреча М. С. Горбачева и президента США Дж. Буша-младшего 
и подписание новых советско-американских договоров. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Российская Федерация с 1992 г. Экономическое развитие в 1990-е гг. Реформы, 
проведенные премьер-министром Е. Т. Гайдаром с целью перехода к рыночной экономике 
(«шоковая терапия»). Приватизация значительной части государственной собственности и ее 
результаты. Дефолт 1998 г. 

Становление и развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Конфронтация между 
сторонниками Президента РФ Б. Н. Ельцина и руководством Верховного Совета во главе с Р. 
И. Хасбулатовым. Проявления политико-конституционного кризиса, в том числе 
вооруженный конфликт в сентябре—октябре 1993 г. Референдум по проекту новой 
Конституции РФ. Первые выборы в Государственную Думу. Подписание Федеративного 
договора 1992 г. и позиция Татарстана и Чечни. «Первая чеченская война», признание 
Россией независимости Чечни. Причины роста влияния Коммунистической партии РФ 
(КПРФ). Рост недовольства президентом Ельциным. Назначение на должность премьер-
министра В. В. Путина. Создание движения «Единство» в поддержку В. В. Путина и 
альтернативная «партия власти» «Отечество — Вся Россия». Победа В. В. Путина на 
президентских выборах. 

Российская Федерация в начале XXI в. Проведение в стране реформ: налоговой, 
военной, судебной, административной и др. Победа «партии власти» «Единая Россия» 
(результат слияния «Единства» и «Отечества») на парламентских выборах 2003 г. Второй 
президентский срок В. В. Путина и его политика. Президентские выборы 2008 г. и победа Д. 
А. Медведева. Назначение премьер-министром В. В. Путина. Внесение изменений в 
Конституцию РФ. Последствия мирового финансового кризиса для страны. Выборы в 
Государственную Думу в декабре 2011 г. Общественное недовольство и ответные меры 
правительства. Избрание В. В. Путина на третий президентский срок в 2012 г. и его 
политика. 

Внешняя политика России. Равноправное партнерство России и стран Запада. Вывод 
советских войск из Германии. Расширение НАТО на восток. «Цветные революции» в Грузии 
и Украине. Слабая жизнеспособность СНГ и попытки России создания узких объединений с 
более высоким уровнем интеграции, в частности ОДКБ, ЕврАзЭС. Военная операция России 
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«по принуждению Грузии к миру». Признание Россией независимости Абхазии и Южной 
Осетии. Вхождение в состав России Республики Крым и Севастополя. Введение западными 
государствами антироссийских санкций. Международное сотрудничество России в рамках 
ШОС, БРИКС, АТЭС. Военная операция России в Сирии против исламистов. 

Культура. 1990-е гг. — сверхкритическое отношение к прошлому России, упадок 
многих отраслей культуры (кинематограф и др.) в связи с отсутствием государственной 

 
Тематическое планирование  
10 класс 
 

№. 
п/п 

 
 
Раздел 

К-во часов по 
авторской 
программе 

   
 История России XX — начало XXI века  

7 Введение 1 
8 Тема I. Россия в годы великих потрясений 21 

9 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 16 
10 Тема III. Великая. Отечественная. Священная 15 
11 Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР (Апогей и 

кризис советской системы. 1945—1991 годы) 
27 

12 Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XX 15 
13 Резерв 5 

 Всего 100 
 Итого 160 
11 класс 
 Название раздела, темы Количество 

часов по 
авторской 
программе 

1 Введение 1 
2 Тема I. От Древней Руси к Российскому государству 28 
3 Тема II. Россия в XVI—XVII вв. 15 
4 Тема III. Россия в конце XVII—XVIII в. 20 
5 Тема IV. Россия в XIX — начале XX в. 36 
6 Материалы для повторения: Россия в XX — начале XXI в. 32 
7 Резервные уроки/ История родного края 8 
 Всего «История России» 140 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История России» (базовый уровень) 
(Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Волобуев О.В. История 
России: начало XX – начало XXI в. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, С. П. Карпачёв,П. Н. 
Романов. – 4-е изд., испр. – М.: Дрофа; 

Личностные результаты изучения истории включают: Личностные результаты 
изучения Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

▪ российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
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поликультурном социуме, чувство при�частности к историко-культурной общности 
российского на�рода и судьбе России, патриотизм, готовность к служению  Отечеству, его 
защите;  

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

▪ формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой  российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

▪ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу:  

▪ гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои  

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной  

жизни; 
▪ признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню раз�вития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

▪ интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

▪ готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том  числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

▪ приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного от�ношения 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

▪ нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще�человеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, на�ходить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

способность к сопереживанию и формирование позитивного от�ношения 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; 
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▪ 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). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  

▪ мировоззрение, соответствующее современному уровню раз�вития 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 отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние при�родной и социальной среды, ответственность за состояние  

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 
отношение к действиям, принося�щим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направлен�ной деятельности; 

▪ эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

▪ уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;  
▪ осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
▪ готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

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

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

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

▪ физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического ком�форта, информационной безопасности. 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 
всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
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социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 
представления в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
- раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 
времени; 

- применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-
социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 
системах; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
- изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  
- самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 
раскопок; 

- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 
пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 
содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 
от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

- определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 
историографии; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 
цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
познавательную ценность; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 
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процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-
исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 
общественных обсуждениях и т.д.; 

- знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
- знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 
- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 
- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
Содержание  
РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 
На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. Вступление 
России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 
1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. 
Состояние армии. Массовый героизм воинов Людские потери. Тяготы окопной жизни и 
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 
создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 
пораженцы Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных 
настроений. Война как революционизирующий фактор. 
Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология 
революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие 
силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и 
события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской империи. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 
Революционная эйфория. 
Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 
тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 
коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал 
наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав 
правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 
патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 
Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 
вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 
Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 
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Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией  
и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как 
политический деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 
Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  Диктатура 
пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 
большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от 
Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. 
Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон 
Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. 
Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия 
подписания договора в Бресте.45 
Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные события 
Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 
Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 
Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
административное распределение товаров и услуг. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов 
сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Создание регулярной Красной армии. 
Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало 
фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 
его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные 
полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская 
война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 
Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в 
Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 
потери. 
Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном сознании. 
Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 
Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, 
имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 
закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 
Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство 
новой школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения 
ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. 
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта. 
План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф.46 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы 
Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных 
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. 
Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 1921—1922 гг. и его 
преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 
однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и 

228  



 

борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. 
Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х 
годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях формирования 
союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых 
национальных образований в 1920-е годы. 
Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики на 
основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 
региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 
предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 
особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод  в 
СССР в 1932—1933 гг. 
СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-аграрную 
державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 
развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена и 
издержки модернизации.  Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. 
Устав сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные 
подсобные хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. 
Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. 
Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 
политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в 
действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. 
ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» 
НКВД. Результаты репрессий. 
Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. 
Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. 
Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы 
переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. Ликвидация безработицы. 
Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя управленцев. 
Складывание партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и промтоваров. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое соревнование. 
Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение производственной 
дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. 
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 
Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие 
ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 
Обновленческое движение в Церкви. 
Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От 
обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и 
техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. 
Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 
реализм как художественный метод. Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. 
Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. 
Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни. 
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Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 
конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 
Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 
направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 
Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 
международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 
1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в 
Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 
Востоке в конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 
Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало Второй 
мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию 
Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-
финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 
Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 
населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое 
сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 
ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ 
Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 
гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение 
войск Германии на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских 
воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на 
начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 
«молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, образование 
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. 
Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. 
Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 
Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной 
армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики на военный 
лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на 
производстве и транспорте. 
Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск 
под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 
 обороны. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 
Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 
Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 
1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. 
Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-
техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 
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Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 
Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 
Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная война» 
— призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. 
Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзники. 
Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 
против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: 
формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. 
А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. 
Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового 
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. 
1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация 
блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 
Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта 
в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение 
освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе 
(Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 
Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 
этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 
операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской 
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. 
Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. 
Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий 
вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные 
потери. Подвиг народа в войне. 
 ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР 
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий войны на 
общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация 
армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 
восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального потенциала 
страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке. 
Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. Сталин 
и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 
Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. Курчатов. 
Т. Д. Лысенко.  Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и 
«Ленинград». 
Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост влияния 
СССР на международной арене. Главные направления внешней политики Советского Союза. 
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль 
Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы 
и Азии. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. Договор о 
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дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. СССР и 
Израиль. Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. 
Корейская война. 
«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть И. В. 
Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. 
Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. 
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 
сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. 
Сталина. Частичная  десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в 
обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор против Хрущева, 
конец его политической карьеры. 
Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и перегнать 
Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 
границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической 
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Дефицит товаров народного потребления. Социальные программы. Массовое жилищное 
строительство. Специфика советского «социального государства». Пенсионная реформа. 
Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания 
населения. 
Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 
годы. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации киалогу в отношениях с 
Западом, ослабление нажима на соцстраны 
. СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации 
Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские 
события 1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР 
и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 
«третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Изменения в социальной и 
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание 
горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в 
СССР. Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало 
московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 
Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 
Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 
тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 
Преследования инакомыслящих. 
Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. 
А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная энергетика. 
Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение всеобщего 
обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. 
Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. 

232  



 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских 
спортсменов. 
Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Приход к власти Л. И. 
Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 
Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. 
Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. 
Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной 
политики. «Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-
промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного 
комплекса. Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских 
людей: достижения и проблемы. Обострение экологических проблем. 
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Новые 
вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. 
Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение ракет средней 
дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская 
весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с 
Китаем. 
Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Советские научные 
школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения в 
освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 
образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски 
новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели 
культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. 
Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии 
и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм мнений. Подъем 
гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые 
книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. Демократизация политической системы. XIX 
конференция КПСС. Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. Образование 
Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. 
Отказ от идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих 
ценностей. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 
Вывод советских войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
«холодной войны». Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 
КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических 
сил. Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. 
Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении  
СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 
переходе к рынку. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и 
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защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. 
Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о 
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах 
Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его окружение. 
Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных 
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. 
Начало радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация 
цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию властей в 1992—1993 гг. 
 В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-конституционного 
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — 
попытка правового разрешения политического кризиса. Политический кризис осени 1993 г. 
Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 
дома. Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. 
Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России». 
Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 
годы. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 
Принятие Конституции. Полномочия президента как главы государства и гаранта 
Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 
Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора в 1992 
г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление конституционного 
порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. 
Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Е. М. Примаков. Новый облик российского общества. Социальная поляризация 
и смена ценностных ориентиров. 
Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. 
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. 
Ельцина. Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 
Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 
центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Президентство Д. А. Медведева. Меры 
правительства по преодолению глобального экономического кризиса. Избрание В. В. Путина 
президентом на третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. 
Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое 
развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. 
Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. Сельское 
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание законодательной базы 
для развития социальной сферы. Демографическая статистика. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов 
разных слоев населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. 
Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые приоритеты внешней 
политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России 
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суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. 
Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Военно-политическое 
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 
годы. Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 
Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой 
двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Участие в ШОС, БРИКС. 
Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 
явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. Крупнейшие 
конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация 
образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-
летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы 
российских спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских ученых. 
Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. Особенности 
развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 
Тематическое планирование по истории (базовый уровень) 
10 класс 
№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

 Введение  1 
1 Россия в годы великих потрясений  12 
2 Советский Союз в 1920—1930-е годы  11 
3 Великая. Отечественная. Священная (9 часов) 9 
4 Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 годы  19 
5 Российская Федерация в 1992—2014 годах  13 
 Итоговое повторение 3 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Россия в мире» (базовый уровень) 
(Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Россия в мире. С 
древнейших времен до начала ХХ века. Базовый уровень» для 11 класса авторов О. В. 
Волобуева, А. В. Абрамова, С. П. Карпачёва ид.р) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «РОССИЯ В МИРЕ» 
   11  КЛАСС 

Освоение школьниками учебного курса «Россия в мире» по данной программе 
обеспечивает достижение важнейших личностных, метапредметных и предметных 
результатов на стадии среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.  
Личностные результаты:  
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России, уважение государственных символов; 
- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек; 
-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты. Реализация системно-деятельностного подхода при 
изучении школьниками курса «Россия в мире» позволит достичь метапредметных 
результатов, обозначенных во ФГОС СОО. 

 К указанным результатам относятся:   
- 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 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты: 
- сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 
знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 
- сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте 
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 
идентичности;   
- сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 
понимания ее прошлого и настоящего;  
- формированность представлений о единстве и многообразии многонационального 
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;  
- сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической 
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;  
- сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших 
в один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных 
исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;  
- сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 
подтверждения;  
- сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной 
России в мире;  
- сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе 
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 
России.  
СОДЕРЖАНИЕКУРСА «РОССИЯ В МИРЕ»   
 11  КЛАСС 
Введение 
Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 
пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории от 
мифологии. 
Тема I. От первобытности к древним цивилизациям. 
Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. 
Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и 
Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-
конфуцианская цивилизация. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и 
культура цивилизаций Востока. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 
Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 
распространение христианства. 
Тема II. Средневековое общество в VI-Х вв. 
Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя 
Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и 
восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на 
Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 
Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 
Средневековье. Ислам – новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 
мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 
Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-
географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 
Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных 
славян. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 
Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 
государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 
усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 
Правда. 
Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 
Архитектура и живопись. Бытовая культура. 
Тема III. Россия и мир в XI – середине XV в. 
Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 
Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое 
развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 
Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская 
и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии 
и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 
Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 
раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-
политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 
Новгородская земля. 
Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 
Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 
Москва во главе объединения русских людей. Новые политические центры Руси. Великое 
княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. 
Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 
Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем 
культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и 
крепости. Великие живописцы. 
Тема IV. Мир в начале Нового времени. 
Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 
социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и 
колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 
капитализм. 
Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации 
власти. «Москва-третий Рим». Экономический подъем. 
Страны Западной Европы в XVII веке. Социально-экономическое и политическое 
развитие Европы в XVI-XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI-
XVII вв. Английская революция XVII в. 
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Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления 
Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная 
интервенция и народные ополчения. 
Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 
Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 
экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 
Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая 
карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 
Дикого поля. Продвижение на Север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 
Русская культура середины XV-XVII вв. Основные тенденции в развитии культуры. 
Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 
Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения. 
Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 
идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 
«Просвещённый абсолютизм». 
Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 
североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 
Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 
диктатура и завершение Великой французской революции. 
Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя политика 
и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. 
«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 
Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII-XVIII вв. 
Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 
Сословный строй России. Золотой век дворянства. 
Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 
приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII века. 
Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 
Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 
Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX веке. 
Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-
французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских 
войн. 
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 
промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного 
переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 
Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. 
Идеи национализма на Западе. 
Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное движение 
в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 
Португалии. Появление новых колониальных империй – Голландии, Франции и Англии. 
Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 
расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 
Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы 
модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и 
новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии во 
второй половине XIX в. 
Тема VII. Россия на пути модернизации. 
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Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 
Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX века. Новые 
явления в социально-экономической сфере. 
Общественная жизнь России в первой половине XIX века. Общественные настроения в 
начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и 
славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 
Реформы 1860-1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860-
1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства 
и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая политика 
Александра III (1881-1894). 
Общественное движение в России во второй половине XIX века. Рост общественной 
активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 
движения и зарождение социал-демократии в России. 
Россия – многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к 
России в первой трети XIX века. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней 
Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 
Россия в системе международных отношений. 1815 – 1878 гг. Венский конгресс и 
Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская война. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Тема VIII. Россия и мир в начале XX века. 
Внешняя политика России в начале XX века. Политическая карта мира. 
Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 
военно-политические союзы. 
Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 
глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 
Начало модернизации в странах Востока. 
Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные 
процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. 
Возникновение революционных организаций и партий. 
Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 
Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 
1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях 
спада революции. Итоги и последствия революции. 
Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 
Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой войны. 
Тема IX. Наука и культура в XIX – начале XX века. 
Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 
Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 
Научно-технический прогресс и общество. 
Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 
направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 
искусство. 
Тематическое планирование 
11 класс (базовый уровень) 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 
 
 Введение 1 
1 От первобытности к древним цивилизациям 4 
2 Средневековое общество в VI—X вв. 8 
3 Россия и мир в XI — середине XV в. 8 
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4 Мир в начале Нового времени 9 
5 Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 
6 Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 
7 Россия на пути модернизации 9 
8 Россия и мир в начале ХХ в 6 
9 Наука и культура в XIX — начале XX в. 7 
 Итоговый урок 1 

 
Рабочая программа по учебному предмету  «Обществознание» 
(Составлена на основе: «Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 
10 кл. учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ [Л.Н. 
Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение) 

Цель: дать целостное представление о развитии общества, его актуальных 
проблемах, о   человеке в современном обществе. 

Задачи: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивного 
оцениваемых обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах урегулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе 
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

- Умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
- Умение   анализировать   различные   ситуации свободного   выбора,   выявлять   его 

основания и последствия; 
- Умения  различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  

их примерами; 
- Умения различать абсолютную и относительные истины; 
- Умение объяснять на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
- Умение объяснять взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей; 

- Умение  оценивать  правомерное  и  неправомерное  поведения  субъектов  
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- Умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 
приема в общеобразовательные организации профессионального и высшего 
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образования; 
- Умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов

 правовыми способами. 
Метапредметные результаты: 

- Умения различать виды деятельности, приводить примеры основных
 видов деятельности; 

- Выявление особенностей научного познания; 
- Выявление связи науки и образования, анализ факторов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

- Выражение   и   аргументация   собственного   отношения   к   роли   образования
 
и самообразования в жизни общества; 

- Умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 
практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- Умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно 
– следственных связей; 

- Раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 
- Способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 
проблем; 

- Умение  использовать  наглядные  формы  представления  информации  в  
качестве источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты: 
- Выявление черт социальной сущности человека; 
- Определение роли духовных ценностей в обществе; 
- Умение распознать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
- Умение различать виды искусства; 
- Выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 
- Выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
- Умение характеризовать общество  как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

- Выявление, анализ и систематизация и оценивание информации, 
иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

- Умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений,  аргументировать свои суждения, выводы; 

- Формулировка собственных   суждений о сущности, причинах   иоследствиях 
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- Сравнение правовых норм с другими социальными нормами; 
- Выделение основных элементов системы права; 
- Выстраивание иерархии нормативных актов; 
- Выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 
- Умения различать понятия «права человека» и  «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- Аргументация  важности  соблюдения  норм экологического  права и  
характеристика способов защиты экологических прав; 

- Раскрытие содержания гражданских правоотношений; 
- Умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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- Умения характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 

- Способность  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  
социального обеспечения; 

- Извлечение и анализ информации   по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ,ГПК РФ, АПК РФ, УПУ РФ). 

Содержание программы: ТЕМА I.  ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные 
институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 
противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое 
и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 
самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 
деятельности, её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 
деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 
чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 
Социальное и гуманитарное знание. Многообразие человеческого знания. Особенности 
социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 
необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 
свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 
информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально – 
политическое измерение информационного общество. Международный терроризм: 
понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 
международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

ТЕМА II. ОБЩЕСТВО КАК МИР КУЛЬТУРЫ 
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 
Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мировоззрение и его роль в жизни 
человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 
норм. Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. Наука и ее функции в обществе. 
Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. 
Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 
религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 
межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 
Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к 
появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 
Оценка массовой культуры как общественного явления. 

ТЕМА III.  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное 
право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 
Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 
права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 
Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношения. Что такое 
правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 
культура. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России.  
Воинская  обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 
Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной 
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закона. 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. 
Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 
обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического права. 
Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 
прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 
Административная юрисдикция. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 
Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 
уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 
проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 
в противодействии терроризму. 
Заключение.   Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 
информации. Человек и ценности современного общества. 
Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Знать/понимать: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- ключевые понятия об основных социальных объектах, объяснять с опорой на эти 
понятия явления социальной действительности; 

- знания и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

- понимать побудительные роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

- знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать 
их роль как решающих регуляторов общественной жизни; 

- положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими 
людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной 
деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (духовной социальной 
и пр.); 

- основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, 
регулирующие общественные отношения. 

Уметь: 
- определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки, классификации объектов; 
- Использовать элементы причинно- следственного и структурно-функционального 

анализа; 
- применять полученные знания для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

- исследовать реальные связи и зависимости; 
- уметь развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 
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примерах; 
- участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской работы, 

элементарными умениями прогноза (уметь отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если…»); 

- формулировать полученные результаты; 
• создавать собственные произведения, идеальные модели социальных объектов, 

процессов, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 
• искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

извлекать необходимый материал из источников, созданных в различных 
знаковых системах; 

• выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомление, просмотр, 
• работать с текстами различных стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык СМИ; 
• пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации созданных информации, создания базы данных, 
• владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); 
• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и в доступной социальной практике; 
• давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
• взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать свою точку зрения. 
• владеть компетенциями: коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией 

личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной 
компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой; 

• владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог 
дискуссия, полемика); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: в процессе выполнения типичных для юношества 
социальных ролей; 

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• для реализации и защиты прав человека и гражданина; 
• для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 
• правовой) информации; в процессе реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 
Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 
осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны 
и возможностями активного участия в её экономической жизни; 
- ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 
- формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 
области социально-экономических отношений; 

осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 
- готовность к рациональному экономическому поведению в условиях, как подъёма, так и 
спада экономической активности в 

стране; 
- способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 
производителя); 
- понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 
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деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 
- способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 
- соотношение поступков с принятыми нормами морали; 
- анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий; 
- различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 
- различение абсолютной и относительной истины; 
- понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 
него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 
- осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 
своих интересов; 
- готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 
гендерных особенностей социализации; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 
другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 
общества; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. 
Метапредметные результаты изучения обществознания включают: 

следующие умения и навыки: 
- умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 
социально-экономической действительности; 
- критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 
товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 
- умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 
целесообразности и результативности; 
- умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 
состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально- 
экономических изменений; 
- умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 
- умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 
тенденций; 
- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывая позиции других её участников, 

избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 
- умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
- умение  классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 
ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 
классификации, сопоставления и сравнения; 
- критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 
подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений; 
- умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
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Предметные результаты изучения обществознания включают: 
- умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы; 
- различение форм бизнеса; 
- оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской Федерации в 
банковской системе РФ; 
- способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 
тенденциях развития современной рыночной экономики; 
- анализ практических ситуаций,  связанных с  реализацией гражданами своих 
экономических интересов; 
- умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
- раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 
- способность выделять причины безработицы и различать её виды; 
- умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
- выделение критериев социальной стратификации; 
- различение видов социальной мобильности; 
- умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на развитие современной семьи; 

- выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 
конфликтов; 
- способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 
- умение раскрывать принципы государства как основного института политической 
системы общества; 
- различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 
- установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 
- формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма 
в современном обществе. 

Содержание программы: 
Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 
политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 
Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического 
роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 
экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 
рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 
монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 
производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 
институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 
инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 
функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 
регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 
государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. 
Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики 
на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 
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последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в 
области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 
экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая 
культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 
свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 
поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 
неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 
интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 
поведение. 

Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 
общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 
институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 
котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 
отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 
численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 
смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 
Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 
Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 
государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 
Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и 
функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. 
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 
теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 
Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 
коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 
Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 
политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
Тематическое планирование 

10 класс (70 часов) 
№ п/п Название раздела. Кол – во часов по 

авторской программе. 

1. Человек в обществе 21 
2. Общество как мир культуры 16 
3. Правовое    32 
4 Резерв 1 
 Итого 70 

 
11 класс (70 часов) 
№ п/п Название раздела. Кол – во часов по 

авторской программе. 
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1. Экономическая жизнь общества. 26 
2. Социальная сфера. 18 
3. Политическая жизнь общества. 24 
4 Резерв 2 

 Итого 70 
 
11 класс (105 часов) 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов по 
авторской  
программе 

1 Экономическая жизнь 38 
2 Социальная сфера 26 
3 .Политическая жизнь общества 31 
4 Заключение 3 
5 Резерв 7 
 Итого: 105 

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый и углубленный 
уровни) 
(Рабочая программа составлена на основе программы курса: 
-  «География». 10—11 классы. Базовый уровень /авт.-сост. Е.М. Домогацких. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник» 
- «География». 10—11 классы. Углубленный уровень /авт.-сост. Е.М. Домогацких. — М.: 
ООО «Русское слово — учебник») 
Планируемые образовательные результаты обучающихся 
Личностные результаты освоения 
Основной образовательной программы 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, 
к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные 
планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
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(Отечеству): 
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,его 
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону,государству и к 
гражданскому обществу: 
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 
• признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе 
в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; 
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного общения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
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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 (честь, долг, справедливость, 
милосердие, дружелюбие); 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественнополезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 
и общества; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира; понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей. 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 
своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения 
Основной образовательной программы 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что они достигнуты; 
• 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 универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 
числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и формулировать 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 ресурсные 
ограничения и ограничения со стороны других участников; 
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (внутри 
образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров 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; 
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
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• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до наступления их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты освоения 
Основной образовательной программы 
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 
ПООП начального и основного общего 
образования, появляются ещё две группы результатов: результаты 
базового и углублённого уровней. 
Логика представления результатов четырёх видов: «Выпускник 
научится — базовый уровень», «Выпускник получит возможность 
научиться — базовый уровень», «Выпускник научится — углублённый уровень», 
«Выпускник получит возможность научиться — углублённый уровень» — определяется 
следующей методологией. 
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 углублённого 
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 счёт заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 
культуры, характерных для данной предметной области; 
• 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 углублённого 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. 
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Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углублённом уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник 
получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 
возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• понимать значение географии как науки и объяснять её 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; 
• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 
• выделять и объяснять существенные признаки географическихобъектов 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, её 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 учётом 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; 
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• 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; 
• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, её 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. 
Содержание предмета в 10 классе 
Часть I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  
Введение. Современная география  
Содержание темы 
История развития географии. Структура современной географии. Методы географической 
науки. Карта — язык географии. 
Источники географической информации. Географическая наука 
и географическое мышление. 
Учебные понятия 
Общая физическая география, социально-экономическая география, картография, полевое 
(натурное) обследование, картографический метод, дистанционные методы исследования, 
метод 
причинно-следственного анализа, географические описания, информационные технологии, 
географические информационные 
системы (ГИС). 
Основные образовательные идеи 
• Современная география является научной основой взаимодействия общества и природы. 
Тема 1. Политическая карта мира (3 часа) 
Содержание темы 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 
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карты мира. Историко-географические 
регионы мира и международные организации. Интеграция регионов в единое мировое 
сообщество. 
Учебные понятия 
Территория страны, государственные границы: воздушные, сухопутные, водные, морские, 
территориальные воды (12-мильная 
зона), 200-мильная экономическая зона, количественные и качественные изменения на карте, 
регион, историко-географический регион, правительственные международные организации, 
неправительственные международные организации, региональные 
международные организации, мировые международные организации, Организация 
Объединённых Наций (ООН), Международный олимпийский комитет (МОК), Европейский 
союз (ЕС), Организация Североатлантического договора (НАТО), Организация 
стран — экспортёров нефти (ОПЕК), Гринпис. 
Основные образовательные идеи 
• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 
• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 
• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства 
исторического развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 
Практические работы 
1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 
2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика важнейших 
региональных организаций мира: ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, 
СНГ». 
Тема 2. Страны современного мира (3 часа) 
Содержание темы 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 
Государственное устройство стран: формы 
правления и административно-территориального устройства. Уровень социально-
экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 
Учебные понятия 
Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, приморские 
страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма 
правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная 
монархия, ветви власти, конституция, парламентская и президентская республики, форма 
административно территориального 
устройства, унитарная и федеративная страны, конфедеративная 
страна (конфедерации), уровень социально-экономического развития, ВВП на душу 
населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны «Большой семёрки», 
экономически 
развитые страны Западной Европы, страны «переселенческого капитализма», страны с 
переходной экономикой, ключевые развивающиеся страны, новые индустриальные страны, 
страны — экспортёры нефти, промежуточные страны, микространы, беднейшие 
страны. 
Основные образовательные идеи 
• Современный мир — это мир большого разнообразия стран. 
• Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного 
мира. 
Практические работы 
1. Классификация стран мира на основе анализа политической 
и экономической карт. 
2. Заполнение и анализ таблицы «Основные количественные и качественные классификации 
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стран мира». 
Тема 3. География населения мира (7 часов) 
Содержание темы 
Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 
Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 
этнический состав. 
Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 
национальные религии. Этнорелигиозные 
конфликты. Размещение населения. Миграции населения. География рынка труда и 
занятости. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 
Учебные понятия 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль населения, 
демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип воспроизводства 
населения, современный тип воспроизводства, переходный тип воспроизводства, половой 
состав населения, возрастной состав 
населения, половозрастная пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное население, 
раса, основная (большая) раса, смешанная раса, переходная раса, этнос, этнический состав 
населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, однонациональные страны, 
многонациональные страны, религия, язычество, мировые религии, буддизм, христианство, 
католицизм, протестантизм, православие, ислам (мусульманство), этнические религии, 
этнорелигиозные конфликты, комфортность территории, плотность населения, центры 
концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, европейский центр 
концентрации населения, атлантический центр концентрации населения, миграция 
населения, внутренние миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая 
и оседлая формы расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) 
форма сельского расселения, рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, 
урбанизация, уровень урбанизации, темпы 
урбанизации, ложная урбанизация, городская агломерация, мегалополис. 
Основные образовательные идеи 
• Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 
• Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 
богатства человечества. 
• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 
экономических причин. 
• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 
исторического процесса. 
• Городская форма расселения — основная в современном мире. 
Практические работы 
1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 
2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 
тематических карт мира. 
4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 
Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 
6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 
7. Расчёт демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 
8. Определение на основании демографических параметров типастраны. 
9. Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 
10. Составление и анализ формально-логической модели понятий «раса», «этнос», «народ», 
«ассимиляция». 
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Тема 4. Природа и общество (Мировые природные ресурсы. Природа и человек  
Содержание темы 
Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. 
Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 
Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 
наследия. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. Проблема 
истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран 
мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, 
нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. 
Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 
биологические, минеральные, энергетические. 
Учебные понятия 
Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, ноосфера, 
географическая (окружающая) среда, природопользование, рациональное 
природопользование, нерациональное природопользование, геосистема, геоэкология, 
ноосфера, экологические проблемы, особо охраняемые природные территории, Всемирное 
наследиеь ЮНЕСКО, природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые 
природные ресурсы, ресурсообеспеченность, минеральные природные ресурсы, топливные 
ресурсы, нефть, газ, 
уголь, рудные ресурсы, чёрные металлы, цветные металлы, медный пояс, алюминиевый 
пояс, оловянный пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные ресурсы, строительные 
материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные ресурсы, земельный фонд, 
польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые земли, плодородие, почвенные 
ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, экваториальный (южный) лесной пояс, 
водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, традиционные источники энергии; нетрадиционные, 
или альтернативные, источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная 
энергия, энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, 
биологические ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, 
железомарганцевые конкреции, экстенсивный путь, интенсивный путь, исчерпаемые  
невозобновимые природные ресурсы, возобновимые природные ресурсы, загрязнение, 
загрязнение литосферы, загрязнение атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый 
технологический цикл. 
Персоналия 
В. И. Вернадский. 
Основные образовательные идеи 
• Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 
человека и цивилизации. 
• Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 
• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 
загрязнением окружающей среды. 
Практические работы 
1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами 
природных ресурсов. 
2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 
3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
4. Выявление особенностей размещения минеральных ресурсов и возможности их 
использния. 
5. Выявление особенностей размещения земельных ресурсов и возможности их 
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использовния. 
6. Составление топ-листа богатейших стран по запасам лесных ресурсов. 
7. Составление и анализ таблицы «Страны-лидеры по запасам водных ресурсов». 
8. Составление и анализ блок-схемы «Неисчерпаемые природные ресурсы и их 
использовние». 
9. Презентация своего туристического агентства. 
10. Составление технологической карты урока (лекции). 
11. Подготовка сообщения на тему «Современные решения проблемы природопользования». 
Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция  
Содержание темы 
Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 
хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая 
революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 
Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 
Учебные понятия 
Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое 
разделение труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, 
аграрные страны, 
промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, мировое хозяйство, 
глобализация, экономическая интеграция, научно техническая революция (НТР), старые 
отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, старопро-
мышленные районы, новые промышленные районы. Перспективы освоения и развития 
Арктики и Антарктики. 
Основные образовательные идеи 
• Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран 
мира в единый хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и 
взаимозависимости стран. 
• Научно-техническая революция изменила облик современного 
мира, повлияв на все стороны жизни общества. 
Практические работы 
1. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 
труда. 
2. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения 
различных территорий. 
3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 
Тема 6. Отрасли мирового хозяйства  
Содержание темы 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 
География мировой энергетики. Чёрная и цветная металлургия: география и основные 
тенденции развития. 
Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 
машиностроения. Химическая промышленность.Центры химической промышленности. 
Лесная промышленность. 
Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Транспорт мира. 
Виды транспорта. Значение транспорта. 
Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические 
отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое 
распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. 
Научно-техническое и производственное сотрудничество. 
Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги.Международный туризм. 
Учебные понятия 
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Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная 
промышленность, газовая промышленность, 
угольная промышленность, электроэнергетика, чёрная металлургия, железорудный бассейн, 
цветная металлургия, электротехника, транспортное машиностроение, станкостроение, 
автомобилестроение, морское судостроение, электронное машиностроение, химическая 
промышленность, сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, 
«грязное производство», древесина, «деловая древесина», сельское хозяйство, зерновые 
культуры, пшеница, рис, технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, 
сахароносные культуры, сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, 
волокнистые культуры, животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, товарное 
сельское хозяйство, потребительское сельское хозяйство, транспорт, 
наземный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, густота (плотность) 
транспортной сети, пассажирооборот, грузооборот, транспортная система развитых стран, 
транспортная система развивающихся стран, колониальный рисунок транспортной системы, 
международные экономические отношения, мировая торговля, экспорт, импорт, 
внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, товарная структура мировой 
торговли, международные кредитно-финансовые отношения, научно-техническое 
сотрудничество, производственное сотрудничество, свободные экономические зоны (СЭЗ), 
международные услуги, транспортные услуги, международный туризм, Всемирное 
культурное и природное наследие, 
Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия. 
Основные образовательные идеи 
• Современная тенденция развития мировой промышленности 
связана с сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 
• Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых 
и развивающихся стран имеют глубокие, исторически сложившиеся различия. 
Практические работы 
1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 
3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 
региона, страны, города. 
4. Анализ международных экономических связей страны. 
5. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
6. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности. 
7. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 
развития альтернативной энергетики. 
8. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы. 
9. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 
10. Определение основных направлений международной торговли. 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества  
Содержание темы 
Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 
человечества. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как 
инструмент решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. 
Учебные понятия 
Глобальная проблема, проблема сохранения мира, экологическая проблема, проблема 
отсталости развивающихся стран, продовольственная проблема, демографическая проблема, 
стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие. 
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Основные образовательные идеи 
• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом 
проблем, решение которых усилиями отдельно взятой страны 
невозможно. 
• У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения 
глобальных проблем. 
Практические работы 
1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 
проблем человечества. Аргументация 
представленной точки зрения. 
2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 
Часть II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 8. Зарубежная Европа  
Содержание темы 
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 
ситуация 
в Зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 
межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной 
Европы. Хозяйственные различия между странами. «Центральная ось развития». Главные 
отрасли промышленности, сельского хозяйства и транспорта и их размещение. Крупнейшие 
районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы Зарубежной 
Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа — их природная, культурная и 
хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая историческая 
справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 
ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 
Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 
хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 
Учебные понятия 
Минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, 
почвенные ресурсы, польдер, рекреационные ресурсы, экологический туризм, естественный 
прирост, этнический состав населения, однонациональные страны, религиозный состав 
населения, христиане, католицизм, протестантизм, православие, ислам, размещение 
населения, внутренние миграции, внешние миграции, экономические (трудовые) миграции, 
уровень урбанизации, города-миллионеры, радиально-кольцевая структура городов, 
городские агломерации, Английский мегалополис, Рейнский мегалополис, промышленная 
революция, отрасли 
непроизводственной сферы, «старые» отрасли промышленности, «новые» отрасли 
промышленности, «новейшие» отрасли промышленности, «Центральная ось развития», 
Северная Европа, Средняя Европа, Южная Европа, Восточная Европа, Федеративная 
Республика Германия, Германская Демократическая Республика, земли, минеральные 
ресурсы, Рурский угольный бассейн, Северное море, лесные ресурсы, водные ресурсы, 
минеральные воды, рекреационные ресурсы, естественная убыль населения, состав 
населения, размещение населения, уровень урбанизации, межгосударственный Рейнский 
мегалополис, индустриально-аграрная страна, промышленность, машиностроение, 
автомобилестроение. 
Основные образовательные идеи 
• Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, 
науки и культуры. 
• Европа — высокоразвитый регион, почти лишённый природных ресурсов. 

261  



 

• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 
Практические работы 
1. Характеристика политико-географического положения страны. 
2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 
3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 
Тема 9. Зарубежная Азия (6 часов) 
Содержание темы 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 
распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 
этнический состав. Азия — родина трёх мировых религий. Размещение населения и 
процессы урбанизации. Общая характеристика отраслей промышленности и сельского 
хозяйства 
стран Зарубежной Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация 
стран. Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и 
Юго-Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, 
крупнейшие города. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 
мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 
Учебные понятия 
Азия, Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, Центральная 
Азия, таёжные леса, вечнозелёные влажные джунгли, пустыни, низменности, горные хребты, 
очаги международной напряжённости, минеральные ресурсы, оловянный пояс, водные 
ресурсы, лесные ресурсы, рекреационные ресурсы, численность населения, естественный 
прирост, демографический взрыв, многонациональные страны, этнический состав населения, 
религиозный состав населения, христианство, ислам, буддизм, размещение населения, 
уровень урбанизации, сельское хозяйство, рис, промышленность, туристический бизнес, 
финансовые центры, «новые индустриальные страны», АСЕАН. 
Основные образовательные идеи 
• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности 
населения регион мира. 
• Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так 
и внешней напряжённости. 
• Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном отношении. 
• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 
Практические работы 
1. Сравнительная характеристика экономико-географического 
положения двух стран Азии. 
2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 
3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 
Тема 10. Англо-Америка  
Содержание темы 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-
ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 
экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. 
Территория, границы, положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство 
населения. 
Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции 
в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. 
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Главные города. Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 
Основные отрасли промышленности и их география. 
Учебные понятия 
Англо-Америка, викинги, Британская империя, Содружество, 
федеративное государство, минеральные ресурсы, водные ресурсы, лесные ресурсы, 
агроклиматические ресурсы, сельскохозяйственная продукция, рекреационные ресурсы, 
численность населения, страна переселенческого капитализма, состав населения, 
англоканадцы, франкоканадцы, индейцы и эскимосы, провинция Квебек, уровень 
урбанизации, «Большая семёрка», отрасли добывающей промышленности, лесная 
промышленность, земледелие, афроамериканцы, иммигранты, президентская республика. 
Основные образовательные идеи 
• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика 
которой практически срослась 
с экономикой США. 
• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 
Практическая работа 
Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 
Тема 11. Латинская Америка (5 часов) 
Содержание темы 
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 
(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 
Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские 
страны. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и 
Вест-Индия. Мексика. Федеративная Республика Бразилия. 
Учебные понятия 
Латинская Америка, Центральная Америка, Вест-Индия, Андийские (Андские) страны, 
страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, минеральные ресурсы, медные 
руды, медный пояс, водные ресурсы, лесные ресурсы, агроклиматические ресурсы, 
рекреационные ресурсы, объекты Всемирного наследия, численность населения, 
естественный прирост, состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, языковая и 
религиозная общность народов, португальский язык, испанский язык, католики, размещение 
населения, уровень урбанизации, развивающиеся страны, горнодобывающая 
промышленность, ОПЕК, обрабатывающая промышленность, плантационное хозяйство, 
«банановая республика», потребительское хозяйство, Панамериканское шоссе, 
Трансамазонская магистраль, Новый Свет, федерация, бразил, водные ресурсы, численность 
населения, католическая страна, 
промышленность, «промышленный треугольник», сельское хозяйство, Латиноамериканская 
ассоциация (ЛАИ). 
Основные образовательные идеи 
• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный 
регион мира, делающий большие успехи в экономическом развитии. 
• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 
Практическая работа 
Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 
Тема 12. Африка (4 часа) 
Содержание темы 
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 
положение Африки. Природные 
ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: Северная, Западная, 
Центральная, Восточная и Южная Африка. 
Учебные понятия 
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Континентальная страна, Северная Африка, Западная Африка, 
Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка, метрополия, колония, 
национально-освободительное движение, год Африки, гражданская война, государственная 
граница, минеральные ресурсы, руды, нефть, газ, водные ресурсы, лесные ресурсы, 
агроклиматические ресурсы, рекреационные ресурсы, памятники 
Всемирного наследия, демографический взрыв, пестрота этнического состава, 
многонациональная страна, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 
алмазы, медный пояс, лёгкая 
промышленность, пищевая промышленность, товарное сельское хозяйство, 
Средиземноморье, арабы, туареги, берберы, нефтедобыча, минеральные богатства, 
тропическое земледелие, буры, 
Оранжевая Республика, Республика Трансвааль, Южно-Африканский Союз, доминион, 
Британское Содружество, африканеры, зулу, электроэнергетика, обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство. 
Основные образовательные идеи 
• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство 
стран которого относится к группе беднейших. 
• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 
Африки. 
Практические работы 
1. Оценка природно-ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 
школьного атласа. 
2. Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
Тема 13. Австралия и Океания  
Содержание темы 
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 
карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 
состава и размещения населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 
специализации. Международные экономические связи. Океания. Краткая характеристика 
географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного 
развития. 
Учебные понятия 
Метрополия, доминион, Австралийский Союз, южная страна, минеральные ресурсы, 
поливные земли, центр мирового туризма,бнация иммигрантов, неравномерность 
размещения населения, высокий уровень урбанизации, высокоразвитая страна, страна 
переселенческого капитализма, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 
овцеводство, Тихоокеанский регион, Океания, Полинезия, Микронезия, Меланезия, 
суверенные государства, 
вулканические острова, коралловые острова, минеральное сырьё, рыбные ресурсы океана, 
рекреационные ресурсы, численность населения, расовый и этнический состав населения, 
горнодобывающая промышленность, кокосовая пальма, копра, прибрежный лов рыбы. 
Основные образовательные идеи 
• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 
стране переселенческого капитализма. 
• Океания — один из последних, почти нетронутых цивилизацией регионов мира. 
Практическая работа 
Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии 
по картам атласа. 
Заключение  
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Содержание темы 
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 
характеристика современного хозяйства. География экономических, политических, 
культурных и научных связей России со странами мира. 
Учебные понятия 
Международные экономические связи, территориальное разделение труда, природные 
богатства, Русь, Российская империя, 
Петровские реформы, международное географическое разделение 
труда, Советский Союз, индустриально-аграрная страна. 
Основная образовательная идея 
Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя её роль 
в мировом хозяйстве менялась. 
Практические работы 
1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих 
место России в современном мире 
(основные направления связей России со странами мира). 
2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения Росси  
 
Содержание предмета в 11 классе 
ЧАСТЬ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 
Тема 7. Политическая карта мира  
Содержание темы 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 
карты мира. 
Историко-географические регионы мира и международные организации. 
Основные образовательные идеи 
• Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 
• Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 
• Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического развития, 
природных условий, населения и хозяйственной жизни. 
Практическая работа 
Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира». 
Тема 8. Зарубежная Европа  
Содержание темы 
Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 
(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 
ситуация в Зарубежной 
Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных 
противоречийв ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Хозяйственные 
различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности. 
Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Субрегионы 
Зарубежной Европы: Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа  их природная, 
культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика Германия. Краткая 
историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 
Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 
крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 
промышленности. 
Основные образовательные идеи 
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• Зарубежная Европа — один из важнейших мировых центров цивилизации, науки и 
культуры. 
• Зарубежная Европа — высокоразвитый регион, хотя почти лишённый природных ресурсов. 
• Федеративная Республика Германия — экономический лидер Зарубежной Европы. 
Практические работы 
• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Европы. 
• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Европы. 
Тема 9. Зарубежная Азия  
Содержание темы 
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 
распределения ресурсов. 
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Азия 
— родина трёх мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Общая 
характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной Азии. 
Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Субрегионы 
Зарубежной Азии: Северо-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная 
Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. Китайская Народная 
Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Природные 
ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Хозяйство 
Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 
Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства.Основные 
образовательные идеи 
• Зарубежная Азия — крупнейший по площади и по численности населения регион мира. 
• Зарубежная Азия — регион со множеством очагов как внутренней, так и внешней 
напряжённости. 
• Зарубежная Азия — регион, контрастный в природном, культурном и хозяйственном 
отношении. 
• Китай — новый растущий центр мирового хозяйства. 
Практические работы 
• Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 
Зарубежной Азии. 
• Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Азии. 
• Разработка маршрута туристической поездки по странам Зарубежной Азии. 
Тема 10. Англо-Америка  
Содержание темы 
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты её экономико-географического 
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-
ресурсного потенциала. 
Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
Соединённые Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, 
положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика 
этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. 
Основные черты размещения населения. Урбанизация в США. Главные города. Хозяйство 
США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 
промышленности и их география. 
Основные образовательные идеи 
• Канада — одна из богатейших в природно-ресурсном отношении стран мира, экономика 
которой практически срослась с экономикой США. 
• Богатые природные ресурсы — основа экономики США. 
Тема 11. Латинская Америка  
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Содержание темы 
Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 
(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы Латинской Америки. 
Население и хозяйство 
Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. Страны бассейна 
Амазонки и ЛаПлатской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. Мексика. 
Федеративная Республика Бразилия. 
Основные образовательные идеи 
• Латинская Америка — относительно однородный и спокойный регион мира, делающий 
большие успехи в экономическом развитии. 
• Бразилия — один из лидеров мира развивающихся стран. 
Практическая работа 
Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 
Тема 12. Африка  
Содержание темы 
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое (геополитическое) 
положение 
Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы Африки: 
Северная, 
Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. 
Основные образовательные идеи 
• Африка — наименее благополучный регион мира, большинство стран которого относится к 
группе 
беднейших. 
• ЮАР — экономический лидер Африки, единственная экономически развитая страна 
Африки. 
Практические работы 
• Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 
• Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 
туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 
Тема 13. Австралия и Океания  
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая 
карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 
Хозяйственная оценка природных 
условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 
Мигранты. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 
экономические связи. Океания. Краткая характеристика географической специфики, 
природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 
Основные образовательные идеи 
• Огромное значение горнодобывающей промышленности говорит об Австралии как о 
стране переселенческого капитализма. 
• Океания — один из последних почти не тронутых цивилизацией регионов мира. 
Практическая работа 
Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 
Тема 14. Заключение  
Содержание темы 
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 
характеристика современного хозяйства. 
Основная образовательная идея 
• Россия издавна включена в систему международных экономических отношений, хотя её 
роль в мировом хозяйстве менялась. 
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Практическая работа 
Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих 
место России в современном мире. 
 
Тематическое планирование (базовый уровень) 
10 класс  
РАЗДЕЛ Название раздела Количество 

часов по 
авторской 
программе 

Часть I. Общая характеристика мира  

1. 1 Введение. Современная география 1 
2. 4 Тема 1.Политическая карта мира 3 
3. 5 Тема 2. Страны современного мира 3 
4. 6 Тема 3. География населения мира 7 

5. 7 Тема4. Природа и общество (Мировые природные 
ресурсы. Природа и человек). 

14 

6. 8 Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая 
революция. 

4 

7.  Тема 7 Глобальные проблемы человечества. 1 
8.  Резерв  2 

 Итого 35 
11 класс  
РАЗДЕЛ Название раздела Количество 

часов по 
авторской 
программе 

Часть 2. Региональный обзор мира 32 
1.  Тема 7. Политическая карта мира 3 
2.  Тема 8. Зарубежная Европа 5 
3.  Тема 9. Зарубежная Азия 6 
4.  Тема 10.Англо-Америка 3 
5.  Тема 11.  Латинская Америка 5 

6.  Тема 12. Африка 5 
7.  Тема 13. Австралия и Океания 3 
8.  Заключение 2 

9.  резерв 3 

 итого 35 
 
Тематическое планирование (углубленный уровень) 
10 класс  

 Введение. Современная география 1 
1 Политическая карта мира 7 
2 Страны современного мира 5 
3 География населения мира  12 
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4 Мировые природные ресурсы  14 
5 Мировое хозяйство и научно-техническая революция  6 
6 Отрасли мирового хозяйства  14 
7 Глобальные проблемы человечества  2 
8 Зарубежная Европа  7 
9 Зарубежная Азия  9 
10 Англо-Америка  4 
11 Латинская Америка  7 
12 Африка  7 
13 Австралия и Океания  4 
 Заключение  2 
 Урок обобщения по курсу 1 
 Итоговый урок по курсу 1 
 Итого 103 
 Резерв 2 

11 класс 
1 Географическая наука  21 
2 Карта — язык географии  10 
3 Физическая география  15 
4  Географические процессы и явления на суше и в 

океане  
13 

5 Ещё одна наука о Земле  16 
6 Введение в геоэкологию  15 
7 География природного риска  10 
 Урок обобщения по курсу 1 
 Итоговый урок по курсу 1 
 Итого 102 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 
(Рабочая программа по физической культуре составлена на основе рабочей 
программыВ.И.Лях.) 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 
достижение старшеклассниками личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов по физической культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной,  гордости  за  свой  край, 
 свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального  народа  России, уважения 
государственных символов (герба, флага, гимна); 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
готовность  к служению  Отечеству,  его  защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном   мире; 
формированность основ саморазвития и самовоспитанияв соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного  и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование 
умения оказывать первую помощь; 
осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 
проблем; 
сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-
направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 
ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 
обучению  и   стремление   к   познавательной   деятельности, система межличностных и 
социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 
экологическая  культура. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации  планов   деятельности;   выбирать   успешные   стратегии в различных 
ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 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, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

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

поведения,  с учётом  гражданских  и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 
практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 
спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 
способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 
навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

ПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 
- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 
физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 
деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. 
Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение владению технико-
тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой 
и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметьобъяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
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принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
- индивидуальные   особенности   физического   и   психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
- особенности функционирования основных органов  и  структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 
индивидуальных занятий физически- ми упражнениями различной 
направленности и контроль за их эффективностью; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально- прикладной и оздоровительно- 
корригирующей     направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 
развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных  систем физических упражнений, 
их оздоровительную и развивающую эффективность. 
Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 
Осуществлять: 
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 
• приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• приёмы массажа и самомассажа; 
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 
• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 
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• дозировку   физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений. 

Демонстрировать: 
 

Физические 
способности 

Физические  упражнения Юноши Девушк
и 

Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 м, с 5,0 
14,3 

5,4 
17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине, кол-во раз 
Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, кол-во раз 
Прыжок в длину с места, см 

10 
 
 
 
215 

 
 
14 

 
170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 
Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.50  
10.00 

 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 
снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 
полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта 
бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную 
цель размером 2,5 × 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 
теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 × 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 
м (юноши); 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 
брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115— 
125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 
лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 
включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 
руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию 
из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи 
ног и по одному канату с по- мощью ног на скорость (юноши), выполнять 
комплекс вольных 

упражнений (девушки); 
• вединоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 
 
- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексно- го упражнения основные 
технико-тактические   действия  одной  из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 
показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и 
индивидуальных  возможностей  учащихся. 

Должны быть освоены: 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; 
проведение   самоконтроля  и   саморегуляции    физических   и психических состояний. 
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Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 
четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 
выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 
спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 
поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 
оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 
физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 
результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому 
изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 
согласуя его с советом  учителей,  дирекцией  школы  и учащимися конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 
физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 
движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные         системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно- 
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, Основы начальной военной физической подготовки, 
совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на 
лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 
(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 
индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 
соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 
разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной  учеб-  ной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
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Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание)  и  восстановительные мероприятия 
(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно- массовых и 
индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), при- чины их 
возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 
здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 
культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 
указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 
индивидуальных  особенностей  учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 
освоенных в начальной и основной школе. 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 
йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
п/п 

Раздел учебной программы Количество часов по 
авторской программе 

1 Базовая часть 90 
1.1 Основы знаний о физической культуре.В процессе 

урока. 
7 

1.2 Спортивные игры . Баскетбол. Волейбол. 20 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 20 
1.5 Лыжная подготовка 17 
1.6 Элементы единоборств 8 
2 Вариативная часть 15 
2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями . 
6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой 
школой, по углубленному изучению одного из видов 
спорта. 
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11 класс 

№ 
п/п 

Раздел учебной программы Количество часов по 
авторской программе 

1 Базовая часть 90 
1.1 Основы знаний о физической культуре.В процессе 

урока. 
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1.2 Спортивные игры . Баскетбол. Волейбол. 20 
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1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4 Легкая атлетика 20 
1.5 Лыжная подготовка 17 
1.6 Элементы единоборств 8 
2 Вариативная часть 15 
2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями . 
6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый 
самой школой, по углубленному изучению одного 
из видов спорта. 

 
9 

 Итого: 105 
использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности . Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 
психологической под- готовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в из- бранном виде спорта  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса составлена 
на основе авторской программы Ким, С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Базовый уровень : рабочая программа. 10– 11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. 
Ким. — М. : Вентана-Граф) 

Требования к результатам обучения  
Личностные результаты: 
▪ развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания; 

▪ формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

▪ развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности; 

▪ воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 
других людей и окружающей природной среды обитания; 

▪ формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 
установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 
толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

▪ воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование 
универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким 

образом, учащиеся приобретают: 

276  



 

умения познавательные, интеллектуальные аналитические, критические, проектные, 
исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора обобщения, сравнения, 
систематизациии интерпретации): 

▪ формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 
(задачу); 

▪ анализировать причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
▪ выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 
человека; 

▪ генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать определять 
цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 
▪ выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
▪ находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности 

жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных 
ресурсов; 
▪ применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при 
неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; умения 

коммуникативные: 
▪ взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать 
собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

▪ выполнять различные социальные роли в обычной и 
экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 
умения регулятивные (организационные): 

▪ саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
▪ владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
▪ владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 
новых познавательных задач и средств их достижения; 

▪ владение   практическими   навыками   первой помощи, физической  
культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 
тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 
жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории России; 
о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; 
об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан 
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в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 
защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
▪ ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 
и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 
опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 
безопасного поведения; 

▪ осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 
отношений; в коммуникативной сфере: 

▪ умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

▪ умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые 
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

▪ стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 

▪ умение   оценивать   с эстетической   (художественной)   точки   зрения красоту 
окружающего мира; 

▪ умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 
обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
▪ грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
▪ соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
▪ соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
▪ знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
▪ умение оказывать первую помощь; 
▪ правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
▪ накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
▪ выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 
качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

▪ соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 
и дистресса здоровыми способами физической активности; 

▪ умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 
культурой и в экстремальных ситуациях. 
Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 
- основы  безопасности личности,  общества,   государства  в  современной  среде 
обитания; 
- основы обороны государства и военная безопасность; 
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Содержание курса в 10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основыбезопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

278  



 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 
Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 
 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 
и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 
инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 
неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.  Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах 
Содержание курса в 11 классе 

Содержание. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
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обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 
принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 
управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 
экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 
природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 
Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Боевая слава российских воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 
Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при 

ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 
химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 
лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
модуля, 
раздела, 
темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов по 
авторской 
программе 

I Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 
государства (15 ч) 

15 

Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 5 
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человека в современной среде  
обитания 

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 
общества, государства 

5 

Глава 3 Организационные основы защиты населения и территорий 
России в чрезвычайных 
ситуациях 

5 

Раздел2  Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч 10 
   Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 
   Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 
5 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 
   Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
         5 

Глава7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях           5 
 Всего часов          35 

11 класс 
№ 
модуля, 
раздела, 
темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов по 
авторской 
программе 

I Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности,   
общества, государства 
 

15 

Глава 1 Научные основы формирования  культуры безопасности 
жизнедеятельности человека  в современной среде обитания 

5 

Глава 2 Комплекс мер  взаимной ответственности личности,  общества, 
государства  по обеспечению безопасности 

5 

Глава 3 Экстремальные ситуации  и безопасность человека 5 
Раздел 2  Военная безопасность государства 10 
   Глава 4 Воооруженные Силы Российской Федерации  на защите 

государства от военных угроз 
5 

   Глава 5 Особенности военной службы  в современной Российской 
армии 

5 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни 10 
   Глава 6 Основы здорового образа жизни          5 
Глава7 Первая помощь  при неотложных состояниях           5 
 Всего часов          35 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 
(Составлена на основе рабочей программы «Индивидуальный проект» Автор: М. В. 
Половкова. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 
школы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: 
Просвещение, 2019. — 187 с.— (Профильная школа). 
Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 
Обучающийся научится: 
-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 
модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы; 
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-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 приемы, 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 отчет о выполнении проекта; 
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 
защиты на школьной конференции; 
-грамотно, кратко и четко 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. 
 
Обучающийся 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 отчета 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 
повлечет 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 
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поведение. 
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
Содержание курса «Индивидуальный проект» 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч)  
Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 
организационные, смешанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 
содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 
других профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 
Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 
аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 
проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 
сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 
проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 
решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 
элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 
задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом.  
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности 
Модуль 3. Замысел проекта (10 ч)  
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч)  
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин.  
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.  
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Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 
бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 
бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 
каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 
функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч)  
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика».  
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов.  
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч)  
Раздел 6.1. Позиция эксперта.  
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка 

к взаимодействию с экспертами.  
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 
оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч)  
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии.  
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 
респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 
понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 
проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 
проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч)  
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
 
Тематическое планирование 10 класс 
Наименование раздела Количество часов по 

рабочей программе 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования 11 
Модуль 2. Самоопределение 8 
Модуль 3. Замысел проекта 10 
Модуль 4. Условия реализации проекта 6 
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Всего: 35 
 
Тематическое планирование 11 класс 
Наименование раздела Количество часов по 

рабочей программе 
Модуль 5. Трудности реализации проекта 10 
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 
проектных и исследовательских работ 

7 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 14 
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 4 
Всего: 35 
 
Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» 
(Программа разработана на основе Рабочей программы. Технология. Базовый уровень. 10-
11кл. Матяш Н.В. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф») 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность: 
• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным 
формам общественного сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, 
готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и общенациональных 
ценностей; 

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 
учиться; коммуникативных навыков; 

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих 
навыков; ответственного и компетентного отношения к своему физическому и 
психическому здоровью; бережного отношения к природе; 

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 
жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 
мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 
профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы 
по технологии подразумевают: 

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и 
проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 
самообразования; 

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои 
мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на 
закономерностях логики технологических процессов; 

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые 
технологии 

и использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и 
глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, 
систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 
передаваемую по каналам средств массовой информации и по Интернету; 

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные 
стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной 
деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 
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выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 
грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях; 

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, 
публичного представления её результатов, в том числе с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются: 
• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном 

развитии общества; социальных и экологических последствиях развития промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; назначении и 
устройстве распространённых технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и 
инструментов, электрических приборов и аппаратов; 

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 
природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 
используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных и 
новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, энергии, 
информации объектов живой природы и социальной среды; 

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда 
для осуществления технологического процесса; 

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 
услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых 
знаний, навыков и умений); 

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 
технического конструирования и эстетического оформления изделий; 

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 
выполнения графической документации; основными экономическими характеристиками 
трудовой деятельности, экологическими характеристиками технологий; 

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 
ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 
образования. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС  
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
1. Особенности современного проектирования 
Теоретические сведения. Особенности современного  проектирования. Технико-
технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 
проектировщика. Ответственность 
современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в 
проектировании. 
Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 
проектирования, определение  потребности, выбор объекта проектирования. 
2. Законы художественного конструирования 
Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы  содержания. Пропорции. Симметрия. 
Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 
Практические работы. Выполнение теста-опросник   для выявления качеств дизайнера. 
3. Экспертиза и оценка изделия 
Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 
функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 
Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 
4. Алгоритм проектирования 
Теоретические сведения. Планирование проектной  деятельности в профессиональном и 
учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в  
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проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные 
обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. 
Практические работы. Планирование деятельности по  учебному проектированию. 
5. Методы решения творческих задач 
Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 
психологию творческой  деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры  
технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 
творчества как объект ин- 
теллектуальной собственности. Логические и эвристические  методы решения задач. 
Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность. 
6. Метод мозговой атаки 
Теоретические сведения. Метод мозговой атаки.Суть метода. Цель метода. Генерация идей. 
Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. 
Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки. 
7. Метод обратной мозговой атаки 
Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 
Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 
8. Метод контрольных вопросов 
Теоретические сведения. Суть метода контрольных  вопросов. Универсальные опросники. 
Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 
9. Синектика 
Теоретические сведения. Синектика. Суть метода.Типы аналогий. 
Практические работы. Решение творческих задач методом синектики. 
10. Морфологический анализ 
Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 
(морфологическая  матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 
Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 
11. Функционально-стоимостный анализ 
Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 
Основные этапы  ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на 
производстве. 
Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА. 
12. Метод фокальных объектов 
Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». 
Методы фокальных  объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и  применение. 
Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами. 
13. Дизайн отвечает потребностям 
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 
Влияние потребностей  людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 
выявления общественной потребности.Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в 
проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн  среды. 
Практические работы. Дизайн-анализ окружающих  предметов с целью выявления 
возможных вариантов их усовершенствования. 
14. Защита интеллектуальной собственности 
Теоретические   сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 
изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 
объекта. Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели,товарные знаки, 
рационализаторские 
предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 
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Практические работы. Разработка товарного знака для  своего изобретения. 
15. Мысленное построение нового изделия 
Теоретические сведения. Проект. Постановка целей  и изыскание средств для 
проектирования. Дизайнерский  подход. Бизнес-план. 
Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 
16. Научный подход  в проектировании изделий 
Теоретические сведения. Процесс проектирования  дизайнером новых изделий. Источники 
информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 
технологического планирования. Бизнес-планирование.Маркетинг, его цели, задачи. 
Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 
условного) изделия (услуги). 
17. Материализация проекта 
Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. 
Испытание. Стоимость проектов. 
Практические работы. Выполнение предварительного  расчёт количества материалов для 
выполнения проектируемого изделия. 
18. Дизайн-проект. 
Выбор объекта проектирования 
Теоретические сведения. Выбор направления сферы  деятельности для выполнения проекта. 
Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 
проектирования. 
Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 
ТРИЗ. Выбор материалов для  изготовления проектного изделия. Механические свойства  
материалов. 
Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления 
проектного изделия. 
19. Изучение покупательского спроса 
Теоретические сведения. Покупательский спрос.Методы исследования покупательского 
спроса. Требования  к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя. 
Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 
Проведение анкетирования для  выбора объекта учебного проектирования. 
20. Проектная документация 
Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: 
резюме по дизайну,проектная спецификация.Использование компьютера для выполнения 
проектной 
документации. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. 
Выполнение технических  рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. 
Технологическая карта. 
Практические работы. Составление резюме и дизайнспецификации проектируемого изделия. 
Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 
21. Организация технологического  процесса 
Теоретические сведения. Технологический процесс  изготовления нового изделия. 
Технологическая операция.Технологический переход. Содержание и составление 
технологической карты. 
Практические работы. Выполнение технологической  карты проектного изделия. 
22. Анализ результатов проектной  деятельности 
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 
процесса. Критерии  оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 
объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного проекта. 
Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование в  презентации 
технических средств. Презентация проектов и 
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результатов труда. Оценка проектов. 
Практические работы. Апробация готового проектного  изделия и его доработка, самооценка 
проекта. 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ  В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
1. Роль технологии  в жизни человека 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды  культуры. Понятия «технология» и 
«технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 
технологий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 
труда. 
Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 
технологии. 
2. Технологические уклады 
Теоретические   сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 
основные технические достижения. 
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 
изобретателе) в области  науки и техники 
3. Связь технологий с наукой, техникой  и производством 
Теоретические сведения. Развитие технологической  культуры в результате научно-
технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука 
как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального 
производства. 
Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 
технологический мир». 
4. Энергетика и энергоресурсы 
Теоретические сведения. Производственные задачи.Энергетика. Тепловые электростанции. 
Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды.Оценка уровня радиации территории 
школы или ближайшей местности. 
5. Альтернативные источники энергии 
Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической 
энергии. Солнечная  энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. 
Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. 
Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 
электрической энергии. 
6. Технологии индустриального производства 
Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные 
узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального 
производства. Технологический процесс индустриального производства. 
Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их    
предупреждения». 
7. Технологии земледелия  и растениеводства 
Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 
Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 
растениеводства. 
Практические работы. Составление почвенной карты  (части парка, пришкольной 
территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 
лекарственных растений. 
8. Технологии животноводства 
Теоретические сведения. Животноводство. Этапы  развития животноводства. Отрасли 
современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. 
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Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 
сельскохозяйственных животных. 
9. Технологии агропромышленного  производства 
Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 
Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализаци  
сельскохозяйственной продукции. 
Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов. 
10. Технологии лёгкой промышленности 
Теоретические сведения. Лёгкая промышленность.  Подотрасли лёгкой промышленности. 
Текстильная промышленность. 
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-
обувного производства. 
11. Технологии пищевой промышленности 
Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 
промышленности. Деление  групп предприятий пищевой промышленности на различные  
производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 
промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой  
промышленности. 
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 
кондитерских изделий. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАСС  

12. Природоохранные технологии 
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 
Основные направления охраны природной среды. 
Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 
действующем промышленном  предприятии. 
 
13. Переработка бытового мусора 
и промышленных отходов 
Теоретические сведения. Экологически чистые и  безотходные производства. Переработка 
бытового мусора  и промышленных отходов. 
Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. 
14. Рациональное использование земель, 
минеральных ресурсов, водных ресурсов 
Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 
минеральных и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохране- 
ние гидросферы. 
Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы. 
15. Электротехнологии 
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 
Электротехнологии и их применение. 
Практические работы. Определение, при изготовлении  каких предметов, имеющихся в 
вашем доме, использованы  электротехнологии. 
16. Лучевые технологии 
Теоретические сведения. Лучевые методы обработ\ки. Лазерная обработка материалов. 
Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-
лучевая плавка. 
17. Ультразвуковые технологии. 
Плазменная обработка 
Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. 
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Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. 
Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия. 
18. Технологии послойного прототипирования 
Теоретические сведения. Технологии послойного  прототипирования и их использование. 
19. Нанотехнологии 
Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 
(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий. 
Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 
перспективных технологий. 
20. Новые принципы организации 
современного производства 
Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. 
Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное(поточное) 
производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 
потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые  
технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. 
Практические работы. Подготовка рекомендаций по  внедрению новых технологий и 
оборудования в домашнем  хозяйстве,на конкретном рабочем месте (производственном 
участке). 
21. Автоматизация технологических процессов 
Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 
технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 
Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на 
производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП). Составляющие АСУТП. 
Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. РАЗДЕЛ 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 
1. Понятие профессиональной деятельности 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 
цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 
профессиональной деятельности. 
Исторические предпосылки возникновения профессий.Разделение труда. Формы разделения 
труда. Специализация  как форма общественного разделения труда и фактор развития 
производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 
профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: про- 
фессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 
деятельности. Анализ форм  разделения труда в организации. 
2. Сферы, отрасли, предметы труда 
и процесс профессиональной деятельности 
Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 
соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 
межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 
труда. Производство как  преобразовательная деятельность. Составляющие производ- 
ства. Средства производства: предметы труда, средства труда  (орудия производства). 
Технологический процесс. Продукты  производственной (преобразовательной) деятельности: 
товары, услуги. 
Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 
своего региона (района) и  типа предприятия: производственное предприятие, объеди- 
нение, научно-производственное объединение. Посещение  производственного предприятия, 
определение составляющих конкретного производства. 
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3. Нормирование и оплата труда 
Теоретические сведения. Система нормирования  труда, её назначение. Виды норм труда. 
Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 
Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 
Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 
4. Система оплаты труда 
Теоретические сведения. Система оплаты труда.Сдельная, повременная и договорная формы 
оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной  платы в 
стимулировании труда. 
Практические работы. Определение вида оплаты труда  для работников различнных 
профессий. 
5. Культура труда 
Теоретические сведения. Понятие культуры труда .Составляющие культуры труда. 
Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабо- 
чей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности 
труда. Эффективность трудовой деятельности. 
Практические работы. Расчёт эффективности трудовой  деятельности по изготовлению 
проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 
повышающие эффективность учёбы. 
6. Профессиональная этика 
Теоретические сведения. Понятия «мораль» и  «нравственность». Категории нравственности. 
Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 
Профессиональная этика и её виды. 
Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 
профессиональной деятельности. 
7. Этапы профессионального становления 
Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. 
Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 
Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 
профессиональной деятельности. 
8. Профессиональная карьера 
Теоретические сведения. Понятия «карьера»,«должностной рост», «призвание». Факторы, 
влияющие на  профессиональную подготовку и профессиональный успех. 
Планирование профессиональной карьеры. 
Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 
9. Рынок труда и профессий 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 
Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы 
изучения рынка труда и профессий. 
Практические работы. Посещение центра занятости и  составление рейтинга профессий и 
должностей в районе проживания. 
10. Виды профессионального образования 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное  образование. Виды и формы 
получения профессионального  образования. Начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 
Региональный рынок образовательных услуг. Методы   поиска источников информации о 
рынке образовательных 
услуг. 
Практические работы. Исследование регионального   рынка образовательных услуг. 
11. Трудоустройство. С чего начать? 
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Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 
Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и трудо- 
устройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила  самопрезентации при 
посещении организации. 
Практические работы. Составление профессионального  резюме. 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
1. Цели и задачи проекта 
Теоретические сведения. Определение жизненных  целей и задач. Составление плана 
действий по достижению  намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 
профессионально важных качеств. Обоснование выбора  специальности и выбора учебного 
заведения. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 
2. Ориентация в мире профессий 
Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 
3. Обоснование выбора профессии 
Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление 
интересов, способностей. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 
4. Пути получения профессии 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное  образование. Виды и формы 
получения профессионального  образования. Начальное, среднее и высшее 
профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 
5. Поиск работы в ситуации непоступления 
в учебное заведение 
Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера». 
6. Оценка и защита проекта 
Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 
Практические работы. Проведение презентации и защита проекта. 
Тематическое планирование 
10 класс 
№ модуля, 
раздела, темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов по 
авторской 
программе 

1 Технология проектирования изделий 24 
2  Технологии в современном мире 11 

 Итого: 35 
      11 класс 
№ модуля, 
раздела, темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов по 
авторской 
программе 
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1 Технологии в современном мире 12 
2  Профессиональное  самоопределение и карьера 17 
3 Планирование  профессиональной карьеры 6 
 Итого: 35 

    
Рабочие программы курсов МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
 
Рабочая программа курса «Финансоваая грамотность. Цифровой мир» 
Программа разработана на основе Программы курса «Русский язык». 10—11 классы. 
Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. —  М .: ООО «Русское слово — 
учебник», 2020. – 56  с. – (ФГОС. Инновационная школа). 
        
Планируемые результаты освоения курса 
Планируемые результаты освоения курса финансовой грамотности в 10—11 классах 
достигаются на основе деятельностного подхода, реализуемого в рамках 
общеинтеллектуального направления путём использования  словесно-логических,  научно-
исследовательских  и игровых форм организации деятельности, изучения содержания 
учебного материала, методического сопровождения, иллюстраций. 
Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных 
финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за счёт: 
•  понимания и грамотного применения финансовых терминов; 
•  сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, 
кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, 
потенциальными инвесторами; 
•  изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их 
применения; 
•  разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его 
защиты. 
Ученик научится: 
•  оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 
•  видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих процессов 
изменения стоимости денег, определять безопасность операций; 
•  формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 
доходы и расходы; 
•  понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 
страховых программ и т. д.; 
•  представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг; 
•  понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их возможности 
применения; 
•  различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 
•  оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия; 
•  понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 
страховых и инвестиционных услуг; 
•  разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной систем; 
•  отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них; 
•  пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 
•  защищать персональную информацию различными способами; 
•  понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 
возможные риски. 
Ученик получит возможность научиться: 
•  разрабатывать личный план развития; 
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•  принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 
использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 
•  оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 
капитал; 
•  организовывать процесс управления личными финансами с помощью цифровых 
технологий; 
•  расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 
•  оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 
•  диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 
•  представлять образ идеального заёмщика для банка; 
•  взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на сайтах, 
предоставляющих государственные услуги; 
•  формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от 
конкретных условий). 
Метапредметные результаты состоят в формировании и практическом использовании 
аналитического подхода к работе с финансовой информацией. 
Познавательные: 
•  освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях; 
•  организация сбора, обработки, анализа информации в цифровом мире; 
•  овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, 
исходя из конкретной финансовой ситуации; 
•  установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, 
доказательств при обосновании выбора варианта действий; 
•  формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме. 
Регулятивные: 
•  постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы; 
•  прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, 
функций, видов; 
•  оценка преимущества применения цифровых технологий при достижении финансовых 
целей; 
•  контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых целей; 
•  корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных 
факторов; 
•  оценка результатов реализации принятого финансового решения. 
Коммуникативные: 
•  инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации; 
•  планирование, определение функций и способов взаимодействия обучающихся в игровой 
форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых вопросов; 
•  выявление проблем развития финансового сектора в цифровом мире; 
•  выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых 
ситуациях; 
•  участие в «Дебат-клубе» по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, 
уважительное отношение к позиции оппонентов; 
•  представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в форме доклада, 
сообщения с использованием возможностей ИКТ. 
К личностным результатам обучения относится формирование самостоятельности при 
принятии финансовых решений в цифровом мире, что реализуется посредством: 
•  осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих 
принятия ответственных решений; 
•  личной оценки действий субъектов финансовых отношений; 
•  овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде 
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игровых ситуаций; 
•  готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере; 
•  готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия 
финансовых решений. 
Основное содержание курса 
Глава 1. Личность в мире будущего 
Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. Человеческий капитал. 
Инвестирование в себя. Роботизация. Искусственный интеллект. Компетенции будущего. 
Hard skills и Soft skills. 
Глава 2. Деньги в цифровом мире 
Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. Инфляция и дефляция. 
Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-банк. Электронные деньги и 
кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 
Глава 3. Моделирование личных финансов 
Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные потребности. Влияние 
рекламы. Финансовая цель. Активы и пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. 
Источники дохода. Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 
безопасности». 
Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования 
Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и 
сложные проценты. Накопительный счёт. Гарантии государства. Система страхования 
вкладов. Инвестирование. Финансовые активы. Облигации. Акции. Государственные и 
корпоративные облигации. Производныe финансовыe инструменты. Опционы. Фьючерсы. 
Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный 
инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные риски. 
Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в цифровом 
мире. 
Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования 
Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий 
банк. Микрофинансовые организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. Кредитный 
договор. Способы погашения кредита. Банкротство физических лиц. 
Глава 6. Сотрудничество с государством 
Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные 
данные. Традиционная и биометрическая защита. Единая система идентификации и 
аутентификации. Связь гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. 
Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная 
поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный и 
пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная части пенсии. Новая 
пенсионная формула. 
Глава 7. Создайте свой стартап 
Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. Бизнес-идея. 
Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации идей. Принятие 
решений в ситуации неопределённости. 
Обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся должны быть 
созданы условия для ведения самостоятельной познавательной, учебно исследовательской, а 
также индивидуальной и групповой проектной деятельности. 
Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса предусматривает 
использование учебника «Финансовая грамотность. 
Цифровой мир. 10—11 классы» (предметная область «Общественные науки»). 
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Толкачёва С. В. Финансовая грамотность. Цифровой мир: учеб. Для общеобразоват. 
организаций / С. В. Толкачёва. — М.: Просвещение, 2019. 
Цифровые ресурсы курса: 
Официальный и открытый YouTube-канал автора учебника: «Финансовая грамотность со 
Светланой Толкачевой». URL: www.YouTube. com/c/SvetlanaTolkacheva. 
Порталы для взаимодействия с государством: 
1. Единая система идентификации и аутентификации. URL: https:// esia.gosuslugi.ru. 
2. Пенсионный фонд РФ. URL: http://www.pfrf.ru/. 
3. Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.ru. 
  Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: 
В соответствии с учебно-календарным графиком рабочая программа составлена на 17 часов, 
1 час в неделю во втором полугодии, в связи с чем скорректировано количество часов в 
разделах «Введение», «Глава 1. Личность в мире будущего», «Глава 7.Создайте свой 
стартап», «Заключение». 
 
Тематическое планирование  

№ Раздел Количество 
часов  
 

1 Введение 0,5 
2 Глава 1. Личность в мире будущего 1,5 
3 Глава 2. Деньги в цифровом мире 3 
4 Глава 3. Моделирование личных финансов 2 
5 Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования  3 
6 Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования 3 
7 Глава 6. сотрудничество с государством 2 
8 Глава 7. Создайте свой стартап 1,5 
9 Заключение 0,5 

 
Рабочие программы курсов филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
Калмыцкомысовская СОШ 
 
Рабочая программа курса «Русский язык в правилах» 
(Рабочая  программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе примерной 
программы по родному языку (русскому) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 Личностные результаты  
В соответствии с требованиями к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы (базовый уровень), установленными ФГОС СОО и 
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования, освоение содержания учебного предмета «Русский язык» направлено на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  
— ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив; инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 — готовность и способность отстаивать личное достоинство и собственное мнение; 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к прошлому и 
настоящему на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 
нашей страны;  

— готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
2) в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
— осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в 

поликультурном социуме; чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России; патриотизм, осознанная готовность к служению 
Отечеству и его защите; любовь к малой родине и осознание её ценности; осознание 
неразрывной связи между своим будущим и будущим Отечества;  

— уважение к русскому народу, его нравственным ценностям и многовековой 
культуре; чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 

 — уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской гражданской и национальной идентичности и главным 
фактором национального самоопределения;  

— уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации;  

3) в сфере отношения обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу:  
— осознанное чувство гражданственности; сформированность гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, который осознаёт свои 
конституционные права и обязанности, уважает закон и правопорядок, осознанно принимает 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; осознанная готовность к участию в общественной жизни; 

 — готовность к договорному регулированию отношений в группе; 
 — сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики и основанного на диалоге культур и различных 
форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире и усвоение 
форм толерантного поведения в нём;  

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

4) в сфере отношений с окружающими людьми:  
— сформированность нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия, дружелюбия), нравственного сознания и навыков нравственного поведения (на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и осознания норм толерантного поведения в 
поликультурном мире); готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 
в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

 — способность к сопереживанию; позитивное, бережное, ответственное и 
компетентное отношение к людям;  

— сформированность нравственной позиции в поведении; готовность и способность к 
осознанному нравственному выбору с позиций Добра;  

— сформированность компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре:  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; осознание 
значимости научного мышления; понимание роли науки в жизни общества; владение 
достоверной информацией о передовых научных достижениях и открытиях (в том числе 
лингвистических); заинтересованность в приобретении научных знаний об устройстве мира 
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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;  

— сформированность экологического мышления (применительно к изучаемой 
предметной области трактуемого как неприменение речевой агрессии и умение 
предупредить её посредством организации гармонизирующего диалогового взаимодействия); 

 — экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира; ответственность за состояние природных ресурсов; нетерпимое 
отношение к действиям, приносящим вред экологии;  

— эстетическое отношение к миру; способность к эстетическому восприятию мира; 
осознание эстетической ценности художественного текста;  

— сформированность духовно-нравственных ценностей;  
6) в сфере отношения к семье и родителям (в том числе подготовка к семейной 

жизни):  
— сформированность положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства);  
— осознанное принятие ценностей семейной жизни;  
7) в сфере отношения к труду:  
— осознанный выбор будущей профессии как путь к реализации собственных 

жизненных планов;  
— сформированность потребности трудиться; уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности; способность и готовность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

8) в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: — ощущение безопасности и психологического комфорта;  

— осознание информационной безопасности.  
Таким образом, в части, обеспечиваемой средствами предмета «Русский язык», 

осуществляется направленность обучения на становление личностных характеристик 
выпускника, воплощённых в ФГОС СОО в «портрете 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, 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 семьёй, 
обществом, государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий 
вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и 
общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Метапредметные результаты  
В соответствии с требованиями к метапредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы (базовый уровень), установленными 
ФГОС СОО, и конкретизированными в Примерной основной образовательной программе 
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среднего общего образования1 освоение содержания курса (базовый уровень) направлено на 
достижение обучающимися метапредметных результатов, представленных тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  
Выпускник научится:  
— самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно составлять 
план деятельности;  

— определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях и формулировать их; 

 — оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности 
для собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения по достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и 
нравственным ценностям);  

— оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), 
необходимые для достижения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;  

— выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; нести ответственность за принятые 
решения в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности (при выполнении 
предложенных учителем или самостоятельно выбранных проектов на лингвистические, 
межпредметные, этнокультурные или поликультурные темы); 

 — организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), 
необходимых для достижения поставленной цели; использовать современные возможности 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач (с учётом требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения и информационной безопасности, а также при 
соблюдении правовых и этических норм);  

— осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе 
достижения цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. Познавательные УУД Выпускник научится: 

 — искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 
познавательные задачи); владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; применять разные методы 
познания; 

 — осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно 
формулировать критерии информационного поиска при изменении (расширении, сужении) 
направления учебно-исследовательской деятельности; самостоятельно ориентироваться в 
разных источниках информации;  

— критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и 
интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать 
противоречия в источниках информации и фиксировать их (на основе выявления главной и 
второстепенной информации, анализа системы аргументации);  

— осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; 
интерпретация, поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при анализе 
информации по теме учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых 
навыков научного мышления как мышления классами единиц на основе аналитической 
работы с текстами разной направленности и стилевой принадлежности); владеть навыками 
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познавательной рефлексии (осознавать характер и специфику совершаемых мыслительных 
процессов анализа и синтеза, их результатов); — пользоваться разными способами 
переработки информации и её сжатия (конспектирование, аннотирование, реферирование, 
тезирование), а также интерпретации и представления информации в разных формах 
(помимо текстовой) в соответствии с задачами учебного исследования; — использовать 
разнообразные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений между фактами и явлениями действительности (в том числе языковой и речевой), 
а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

— находить критические аргументы (в отношении действий других людей, 
высказываемых ими мнений и суждений); спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям других людей по отношению к своим суждениям и рассматривать их как ресурс 
для собственного развития; 

 — осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и 
способов действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной и 
внеучебной деятельности; — выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с 
учётом ограничений со стороны других участников образовательного процесса, а также 
ресурсных ограничений; 

 — удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в 
познавательной деятельности; осознавать границы своего знания и определять направления 
их расширения (при постановке новых познавательных задач и определении средств их 
достижения);  

— осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени 
правильности, целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 
мыслительных операций (в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских 
работ, аналитических лингвистических упражнений, аналитико-синтетических заданий к 
отрывкам из художественных и публицистических текстов нравственно-этической, научной 
и социально значимой проблематики).  

Коммуникативные УУД  
Выпускник научится: 
 — осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в 

образовательной организации и за её пределами); выбирать партнёров для деловой 
коммуникации с учётом максимальной результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;  

 — выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — 
«генератор» идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.);  

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

 — владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного 
и коммуникативно целесообразного оформления собственных высказываний при изложении 
своих взглядов, позиций и мнений;  

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной 
формах с использованием языковых средств, адекватных предмету описания; использовать 
языковые средства научного стиля речи (его учебно-научной разновидности) при 
оформлении результатов учебного лингвистического исследования (лингвистического 
наблюдения, проектного задания, итогового лингвистического проекта), а также при 
создании небольших по объёму устных сообщений на лингвистические темы (в частности, 
связанные с лингвистическим анализом художественного текста);  

— организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной 
деятельности с учётом позиций других её участников (на основе сформированных навыков 
речевого поведения, адекватного характеру конкретной речевой ситуации); использовать в 
процессе речевого общения этикетные формулы вежливости; при построении собственных 
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устных и письменных высказываний выбирать языковые средства, уместные в конкретных 
речевых ситуациях;  

— распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение 
конфликтов (в условиях невозможности этого прекращать их до вхождения в активную 
фазу); организовывать образовательную и деловую коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.  

Предметные результаты  
Цель достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Русский 

язык» на базовом уровне — формирование функциональной грамотности обучающихся, 
освоение ими компетентностей в объёме, достаточном для повседневной жизни и общего 
развития, а именно:  

— понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области;  

— умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария предметной области «Русский язык и литература»; 

 — осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, характера  межпредметных связей с другими областями знания (в частности, 
гуманитарного). Поскольку на уровне основного общего образования обучающиеся уже 
освоили основной объём теоретических  сведений о языке, то на уровне среднего общего 
образования изучение предмета «Русский язык» прежде всего нацелено на работу с текстом, 
а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию  уже имеющихся знаний о 
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков . В 
соответствии с требованиями к предметным результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы на базовом уровне, установленными ФГОС СОО и 
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего 
образования , освоение содержания предмета на базовом уровне направлено на достижение 
обучающимися следующих предметных результатов. В результате изучения учебного 
предмета выпускник на базовом уровне научится :  

— разграничивать понятия национальный русский язык и русский литературный 
язык; представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему;  

— использовать языковые средства адекватно цели общения, в соответствии с 
речевой ситуацией и сферой общения;  

— использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных 
говорах, просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании 
текстов;  

— распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и 
тексты других функциональных разновидностей по их лингвистическим и 
экстралингвистическим признакам; — анализировать научные (учебно-научные, научно-
познавательные), официально-деловые, публицистические тексты и тексты других 
функциональных разновидностей с точки зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических и синтаксических средств;  

— создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, лекция, отчёт, 
сообщение, аннотация, реферат, доклад, сочинение);  

— выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и 
письменных высказываниях (с аргументацией своей позиции); 

 — выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
компонентах; 
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 — подбирать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 
обучения; 

 — правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста;  

— создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 — сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

— использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

— анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 — извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в 
электронном виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых 
текстов, справочной литературы) и представлять её в текстовой форме;  

— преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; 
представлять содержание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, свёрнутых 
алгоритмических предписаний;  

— выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в соответствии 
с этим подбирать материал для публичного выступления; исправлять (редактировать) 
самостоятельно созданные тексты; выступать перед аудиторией с докладом;  

— соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

— соблюдать нормы современного русского литературного языка в повседневном 
бытовом, учебном, научном и деловом общении; различать обязательность, вариативность и 
допустимость применительно к нормам литературного языка; применять знания о 
литературных нормах современного русского языка в речевой практике;  

— оценивать собственную и чужую речь с позиций соответствия языковым нормам;  
— использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний  с точки зрения соответствия языковым нормам.  
В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 
— распознавать уровни и единицы языка (с учётом их признаков) в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; представлять лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания;  

— анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 — комментировать авторские высказывания на разные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); — отличать язык художественной литературы от других 
разновидностей современного русского языка (на основе выявления его отличительных 
признаков); 

 — 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, новую и уже 
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известную информацию в предложенном для прослушивания тексте;  
— самостоятельно осуществлять поиск информации (текстовой, нетекстовой), вести 

отбор нужной информации и анализировать её; 
 — сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  
— владеть умениями и приёмами информационной переработки прочитанных и 

предложенных для прослушивания текстов и представлять их в форме тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов;  

— создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 — соблюдать культуру чтения, говорения, слушания (аудирования) и письма;  
— соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной формах 

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

научной и официально-деловой сферах общения;  
— создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в 

устной и письменной формах) и тексты других функциональных стилей с учётом 
внеязыковых требований к ним и в соответствии со спецификой языковых средств в том или 
ином функциональном стиле; 

 — осуществлять речевой самоконтроль; владеть навыками самоанализа и самооценки 
собственной произвольной или воспроизведённой речи;  

— анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 
виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 
анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их 
возникновение;  

— совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах современного 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).  

Таким образом, достижение предметных результатов освоения учебного предмета 
«Русский язык» на базовом уровне призвано обеспечить овладение :  

— функциональной грамотностью, сформированностью у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях русского литературного языка 
и его нормах, умений применять знания о них в речевой практике;  

— умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях 
различных стилей и жанров выражать личную позицию и своё отношение к прочитанным 
текстам;  

— умениями комплексного анализа предложенного текста;  
— возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

 — навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования  собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Синтаксис и пунктуация (10 ч) 
Виды связи. Способы подчинительной связи. Грамматическая основа. Основные виды 
простого предложения. Односоставные предложения. Предложения с однородными членами. 
Обособление определений, приложений, дополнений. Обособленные обстоятельства, 
уточняющие, пояснительные члены предложения. Вводные слова, обращения, междометия и 
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слова-предложения ДА, НЕТ. Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы. 
Сложноподчиненное предложение. Подчинительные союзы и союзные слова. Виды 
подчинения в предложениях с несколькими придаточными. Все случаи постановки тире. Все 
случаи постановки двоеточия.  
Текст как объект анализа (7 ч) 
Понятие о тексте. Тема, идея. Типы речи. Композиция текста. Виды и средства связи 
предложений в тексте. Стили речи. Основные виды тропов. Стилистические фигуры. 
Основные этапы подготовки текста сочинения по варианту задания части С. Критерии 
оценивания. Композиция сочинения. Вступление. Тема и проблематика текста. Комментарий 
к одной из проблем. Характеристика позиции автора. Выражение собственной позиции, ее 
аргументация. Завершение сочинения. Классификация ошибок. Комплексный анализ 
текстов-сочинений.  
Тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1.  Синтаксис и пунктуация 10 
2.  Текст как объект анализа 7 

Итого 17 

 
Рабочая программа курса  «Азбука психологии» 
   Личностные результаты освоения учебного предмета: формирование ответственного 
отношения к обучению; — формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
— формирование осознанных навыков поведения в обществе; — осознание ценности 
здорового и безопасного образа жизни;— формирование основ конструктивного 
взаимодействия. 

    Метапредметные  результаты освоения учебного предмета: учащиеся должны уметь:• 
— работать в соответствии с поставленной задачей;  составлять простой и сложный план 
текста; — участвовать в совместной деятельности;  — узнавать изучаемые объекты на 
таблицах, в жизни. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета:  в результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: - взаимосвязь общения и деятельности; - способы 
отработки навыков внимательного отношения друг к другу;- способы анализа собственных 
достоинств и недостатков; - способы мотивации на работу с собственными недостатками; - 
способы организации своего времени; - техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; - этические принципы общения. 

 CОДЕРЖАНИЕ 
Психология общения (7 ч.) 
Тема 1. Наука психология Понятие о науке психологии. История развития психологии. 
Основные направления в психологии. Психические процессы (восприятие, память, внимание, 
мышление и. т. д.).  Что такое индивидуально-психологические особенности личности. 
А знаете ли вы, что знакомясь с человеком мнение о нас он составляет в первые 15 секунд и 
потом это мнение, очень трудно изменить. Существуют негласные правила, которые 
помогают нам преодолеть «минное поле» первых 15 секунд. Общаемся мы с вами не только с 
помощью слов, но так же используем и невербальные сигналы, такие как: 
 Жесты; 
 Мимика; 
 Позы; 
 Пантомимика; 
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 Интонации, скорость речи и т. д. 
Пример: 1. Если мы не нравимся человеку, то при общении с нами он будет использовать 
закрытые позы  - руки скрещенные на груди. 
               2. какие уловки использует девушка, чтобы понравиться молодому человеку: 
поправляет волосы. 
               3. как определить, что человек нам говорит неправду – потирает нос или мочку уха, 
закрывает рот, не смотрит в глаза, взгляд направлен вверх и влево. 
На занятиях «Психология общения» мы с вами окунемся в интереснейшую науку чтения 
человека по невербальным сигналам. 
 
Тема 1. Что такое общение … Общение. Микро- и макро среды общения. Разнообразие форм 
общения. 5 функций общения. Типы общения. Правила диалогического общения. Секреты 
знакомства. 
Тема 2. Информация и коммуникация Информация и информированность. Типы 
информации. Коммуникаторы и реципиенты. Модель коммуникативного процесса 
Лассуэлла. Позиции коммуникатора. Секреты общения. Вербальная коммуникация. 
Вербальная коммуникация. Слово – речь. Совершенствование навыков вербального 
общения. Совершенствование навыков письменной речи. Помощники и враги 
коммуникации. Денотаты и коннотации.          Ассертивность. Структура речевой 
коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки. 
Тема 3. Занятие с элементами тренинга «Вербальное общение». Отработка умений и навыков 
вербальной коммуникации. Умение определить ведущий канал восприятия информации. 
Отработка навыка знакомства (создание благоприятного впечатления).  Развитие вербальной 
креативности. Развитие коммуникативных склонностей. Невербальное общение. 
Невербальная коммуникация. Мимика лица. Взгляд(визуальное общение). Нос, рот и голова. 
Жесты. Поза. Звуки и запахи. Межличностное пространство. Врожденные, генетические, 
приобретенные и культурно обусловленные сигналы. Восприимчивость, и интуиция и 
предчувствия. Качество присутствия и элементы невербального общения.Занятие с 
элементами тренинга «Невербальное общение». Развитие слуховой модальности. Развитие 
логического мышления, креативности. Развитие внимательности, умение чувствовать 
другого человека. Развитие наблюдательности. Развитие невербальной креативности. 
Тема 4 Общение как восприятие людьми друг друга. Личность как субъект общения. 
Взаимодействовать общаясь. От практики к теории взаимодействия. Нормальное 
взаимодействие. Социальный контроль. Ролевое взаимодействие. 
Тема 5. Конфликт – неэффективное общение. Понятие конфликта. Начало конфликтной 
ситуации. Этапы конфликта. Поведение в конфликтной ситуации (стратегии поведения). 
Разрешение конфликтной ситуации. Стратегия эффективного разрешения конфликта.  
Тема 6 Способы оптимизации общения. Способы оптимизации общения. Преграды общения.  
Правила подачи обратной информации. Эффективное слушание.  Установки, затрудняющие 
процесс общения. Эмоциональные переживания, осложняющие процесс общения. 
Поведение, затрудняющее общение. Понятие трансактного анализа 
Тема 7.Занятия –тренинги. 
 Социальная психология (6 ч.) 
    Социальная психология – это психология которая изучает как люди думают друг о друге, 
как они влияют друг на друга, и как они относятся к друг другу. 
    Социальная психология затрагивает такие темы как: 
 Конфликты и примирения: 

          - как возникает конфликт? 
          - как вести себя в возникшей конфликтной ситуации? 
          - можно ли предупредить конфликтную ситуацию и поведение в ней нашего собеседника? 

     - какие существуют методы и приемы выгодного выхода из конфликта для обеих сторон, 
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т. е. найти компромисс. 
 Альтруизм. 
Помогать другим или помочь себе? 

Что в сложных ситуациях заставляет одних помогать, а других гребет под себя? Этими 
вопросами мы с вами познакомимся изучая тему «Альтруизм». Кто более предрасположен к 
альтруистическим поступкам: богатые или бедные, мужчины или женщины? А вообще 
существует ли ген милосердия? 
 Дружба или любовь? 

 Что предрасполагает одного человека испытывать приязнь к другому человеку или любить 
его? Пожалуй, никакие другие вопросы не вызывают у людей большего интереса. Расцвет и 
увядание страсти составляют «канву» и «ворс» мыльных опер, популярной музыки, романов 
и большей части наших повседневных разговоров. 
  - Крепнет ли в разлуке любовь? Или с глаз -  долой из сердца вон? Правда ли, что с лица 
воду не пить? Обязательно ли есть вместе пуд соли? 
   Вообще, социальная психология – очень широкая наука: в ней просматриваются связи и с 
социологией, обществознанием, историей, общей психологией. И все эти связи мы с вами 
обязательно затронем, изучая раздел социальной психологии. 
Тема 8. Наука социальная психология. Понятие социальной психологии. Современные 
представление о предмете социальной психологии. Определение социальной психологии. 
Задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе наук. 
Методы социальной психологии. 
Тема 9. Социальное  воздействие: конформизм. Понятие конформизма. Классические 
эксперименты: Шерифа, Аша, Милграма. Чем вызвано подчинение? Обсуждение 
классических экспериментов. Когда проявляется конформизм? Почему проявляется 
конформизм? Кто проявляет конформизм? Сопротивление социальному давлению. 
Тема 10.Социальное воздействие: убеждение. Что такое убеждение. Два способа убеждения. 
Слагаемые убеждения: влияние коммуникатора; что излагается, содержание сообщения; как 
передается сообщение, канал коммуникации; кому адресовано сообщение, аудитория. 
Примеры исследований убеждения. Сопротивление убеждению: прививка установок. 
Тема 11.Социальные влияния: влияния группы. Что такое группа. Социальная фасилитация. 
Социальная леность. Деиндувиализация. Групповая поляризация. Огруппление мышления. 
Влияние меньшинства. 
Тема 12. Социальные отношения: стереотипы и предрассудки. Что такое предрассудки. 
Природа и власть предрассудков. Стереотипы – что это?. Социальные источники 
предрассудков. Эмоциональные источники предрассудков. Когнитивные источники 
предрассудков. 
Социальные отношения: дружба и любовь. Присоединенность и благополучие. Дружба: 
близость, физическая привлекательность, противостояние: сходство или 
взаимодополняемость, нам нравятся те, кому мы нравимся. Любовь: любовь-страсть, теории 
любви, вариации любви. Поддержание тесных взаимоотношений. Завершение отношений. 
Тема 13. Социальные отношения: альтруизм – помощь другим. Что такое альтруизм. Почему 
мы оказываем помощь? Когда мы оказываем помощь:  ситуация, число очевидцев, давление 
времени, личностные влияния, чувства, черты личности, религиозность. Кому мы оказываем 
помощь? Каким образом мы можем усилить оказание помощи 
Социальные отношения: конфликт и примирение. Что такое конфликт. Социальные 
дилеммы. Решение социальных дилемм. Конкуренция. Восприятие несправедливости. 
Искаженное восприятие. Примирение. Контакт. Сотрудничество. Коммуникация. 
Умиротворение. 
Психология эмоций (3 ч.) 
     Что такое успешность? Что есть успешность для учеников 10-11 классов? Один из самых 
частых ответов учеников – это успешно сдать ЕГЭ.  Что есть экзамен для  выпускников? 
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Конечно это стресс.  
А стресс – это эмоция. Эмоции в нашей жизни играют огромную роль – они могут нам 
помогать, а могут и мешать. Например: когда у нас хорошее настроение, то за что бы мы не 
взялись работа спорится, получается. А когда мы испытываем страх, неуверенность – 
естественно у нас не получается то, что мы задумали сделать. Наши эмоции влияют на наш 
организм в целом и могут отражаться на нашем здоровье. Поэтому очень важно научиться 
управлять своими эмоциями.  В третьей части курса изучается психология эмоций, как ими 
можно управлять. Включены практические занятия в виде тренингов для отработки умений и 
навыков эмоционального контроля. Вся эта часть посвящена подготовки к ЕГЭ. 
 Характеристика чувств. Что такое чувства. Особенности чувственной сферы. Нужны ли нам 
переживания? Внешнее проявление чувств. Внутренние компоненты эмоций. 
Индивидуальные особенности чувств человека. 
Тема 14.Занятие с элементами тренинга «Эмоции». Развитие эмпатии. Развитие 
наблюдательности. Выражаем эмоции, узнаем их, реагируем на них. 
Тема 15. Виды чувств. Чувственный тон. Настроение. Эмоции. Аффект. Стресс. Фрустрация. 
Страсть. Высшие чувства. 
Занятие с элементами тренинга «Виды чувств». Развитие эмпатии. Развитие 
наблюдательности. Способы управления настроением. Что делать со стрессом.   
Тема 16. Как справиться с эмоциями. О единстве души и тела. Метод самовнушения. 
Аутогенная тренировка. Регуляция эмоциональных состояний с помощью химических 
веществ. Саморегуляция и музыка. Логика разума и эмоциональные состояния.  Волевое 
усилие как основа саморегуляции.  Многообразие приемов самовоздействия.                                                                             
 Занятие с элементами тренинга «Как справиться с эмоциями».                                                                         
Контрольная работа по курсу в виде тестовых заданий. Способы саморегуляции: 
аутотренинг, самовнушение, система самоуправления эмоциональными состояниями. Место 
предмета 
 
Тематическое  планирование 
№ Тема Количество часов по авторской 

програме 
1 Психология общения 7 
2 Социальная психология 6 
3 Психология эмоций  3 
  17 
 
Рабочая программа курса  «Оказание первой медицинской помощи» 
(Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
[Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение) 
Планируемые результаты освоения курса 
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общегообразования у учащихся 
будут сформированы следующие предметные 
результаты. 
Учащийся научится: 
— раскрывать общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, её 
определяющие, в том числе права и обязанности пооказанию первой помощи; 
— понимать и объяснять организационно-правовые аспекты оказанияпервой помощи; 
— характеризовать состояния, при которых оказывается первая помощь,её основные 
мероприятия; 
— понимать общую последовательность действий на месте происшествияс наличием 
пострадавших; 
— объяснять внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; 
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определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 
— определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшегои окружающих; 
— устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья и прекращатьдействие 
повреждающих факторов на пострадавшего; 
— анализировать признаки отсутствия сознания и дыхания; 
— определять наличие сознания у пострадавшего; 
— определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
— раскрывать правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной реанимации; 
— открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмомподбородка, 
выдвижением нижней челюсти; 
— осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 
— проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием 
устройства для искусственного дыхания; 
— обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданиемустойчивого бокового 
положения; 
— определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса намагистральных 
артериях; 
— характеризовать признаки острой непроходимости дыхательных путей; 
— понимать правила оказания первой помощи при инородных телах вверхних дыхательных 
путях; 
— проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путейпострадавшего; 
— характеризовать правила проведения обзорного осмотра и признакиповреждений при 
наружных кровотечениях; 
— проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
— определять признаки кровопотери; 
— владеть приёмами временной остановки наружного кровотечения:пальцевое прижатие 
артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, 
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 
повязки; 
— оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 
— накладывать повязки на различные участки тела; 
— накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на груднуюклетку; 
— понимать и объяснять правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 
травм и повреждений; 
— проводить подробный осмотр пострадавшего: головы, шеи, груди, спины, живота и таза, 
конечностей; проводить опрос; характеризовать признаки ожогов и других эффектов 
воздействия высоких температур; 
— понимать правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия 
высоких температур; 
— применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах ииных воздействиях 
высоких температур или теплового излучения; 
— анализировать и объяснять признаки отморожений и других эффектоввоздействия низких 
температур; 
— раскрывать правила оказания первой помощи при отморожениях идругих эффектах 
воздействия низких температур; 
— применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низких ур; 
— понимать признаки отравлений и правила оказания первой помощи  при отравлениях; 
— прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промывание 
желудка путём приёма воды и вызывания рвоты,  удаление опасных веществ с повреждённой 
поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой); 
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— оценивать количество пострадавших; 
— объяснять способы перемещения пострадавших; применять различные  способы 
перемещения пострадавших одним, двумя или более участниками оказания первой помощи; 
— объяснять порядок вызова скорой медицинской помощи; вызывать  скорую медицинскую 
помощь, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом; 
— понимать и объяснять правила оказания первой помощи при травмах 
различных областей тела; 
— раскрывать правила транспортной иммобилизации; 
— извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 
— проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию, с помощью подручных средств, с 
использованием изделий медицинского назначения); 
— фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными  средствами, с 
использованием табельных изделий медицинского назначения); 
— контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 
— использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказания первой 
помощи; 
— оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 
 — передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 
службам, сотрудники которых обязаны оказывать  первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом.  
 

Содержание курса 
Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 
помощи  
Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 
перечень мероприятий по её оказанию.Современные наборы средств и устройств, 
использующиеся для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), 
аптечка 
для оказания первой помощи работникам и др.). Основные компоненты, 
их назначение.Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 
пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 
для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с 
человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями.Основные правила вызова 
скорой медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых обязаны 
оказывать первую помощь. 
Виды деятельности: интерактивная лекция, оценка результатов под- 
готовки. 
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 
остановке дыхания и кровообращения  
Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 
кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 
Отработка навыков оценки обстановки наместе происшествия. Отработка навыков 
определения сознания у пострадавшего. Отработка приёмов восстановления проходимости 
верхних дыхательных путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Отработкавызова 
скорой медицинской помощи, других специальных служб. 
Современный алгоритм проведения сердечно-лёгочной реанимации(СЛР). Техника 
проведения искусственного дыхания и давления рукамина грудину пострадавшего при 
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проведении СЛР. Ошибки и осложнения,возникающие при выполнении реанимационных 
мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 
прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей. Отработка приёмов искусственногодыхания 
«рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания. 
Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего. Выполнение алгоритма 
СЛР. 
Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 
верхних дыхательных путей, вызванном инороднымтелом у пострадавших в сознании, без 
сознания. Особенности оказанияпервой помощи тучному пострадавшему, беременной 
женщине и ребёнку. Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей пострадавшего. 
Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 
решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 
травмах (10/17 ч) 
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. Отработка проведения 
обзорного осмотра пострадавшего. 
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различныхвидов наружного 
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного,смешанного). Способы временной 
остановки наружного кровотечения:пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 
максимальное сгибаниеконечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 
повязки. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия,предупреждающие 
развитие травматического шока. 
Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с 
которыми может столкнуться участник оказанияпервой помощи. 
Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 
Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 
Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при 
травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 
использованием медицинских изделий). Отработка приёмов фиксации шейного отдела 
позвоночника. 
Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 
наложения повязок при травме груди, наложении окклюзионной (герметизирующей) 
повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. Отработка 
наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 
Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. Закрытая травма 
живота с признаками внутреннего кровотечения._ Оказание первой помощи. Особенности 
наложения повязок на рану привыпадении органов брюшной полости, при наличии 
инородного тела в 
ране. Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородногопредмета в ране 
живота, груди, конечностей. 
Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». Способы  
иммобилизации при травме конечностей. Отработка приёмов первой помощи при переломах. 
Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием 
медицинских изделий). 
Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 
Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, 
решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях  
Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубокихожогах. Ожог верхних    
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дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. Отработка приёмов 
наложения повязок при ожогахразличных областей тела. Применение местного охлаждения. 
Холодовая травма, её виды. Основные проявления переохлаждения(гипотермии), 
отморожения, оказание первой помощи. Отработка приёмов наложения   термоизолирующей 
повязки при отморожениях. 
Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание 
первой помощи при попадании отравляющих веществ ворганизм через дыхательные пути, 
пищеварительный тракт и кожу. 
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положенийтела. Оптимальные 
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 
сознания, с признаками кровопотери. 
Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании,  без сознания. 
Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии 
сознания, травмах различных областейтела, значительной кровопотере. Отработка приёмов 
экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, отработка 
основныхприёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 
Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 
оказания первой помощи. Отработка приёмовпереноски пострадавших с травмами головы, 
шеи, груди, живота, таза,конечностей и позвоночника. 
Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 
общения с пострадавшими, простые приёмы ихпсихологической поддержки._ 
 Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 
Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия,решение ситуативных 
задач, оценка результатов подготовки. 
Тематическое планирование 
№ Тема раздела Количество часов 
1 Тема 1. Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи 
2 

2 Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии 
сознания, остановке  дыхания и кровообращения 

3 

3 Тема 3. Оказание первой помощи при наружных 
кровотечениях  и травмах 

7 

4 Тема 4. Оказание первой помощи при прочих 
состояниях 

4 

 Итого: 17 
 
Рабочие программы курсов филиала МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
Николаевская СОШ 
 
Рабочая программа курса «Неравенства: шаг за шагом» 
(ориентирована на использование учебного пособия для общеобразовательных 
организаций часть 1 Алгебра «Я сдам ЕГЭ!» /И.В. Ященко, С.А. Шестаков, Москва 
«Просвещение», 2018 г., учебно-методического пособия ЕГЭ-2019. Математика. 
Неравенства и системы неравенств. Задача 15 (профильный уровень). С.А. Шестаков - М.: 
МЦНМО, 2019) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные:  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
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2) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  
3) 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; 
4) 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: 
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 6) владение языковыми 
средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства; 7) владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
3) систематические знания о функциях и их свойствах при решении неравенств; 
4) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
неравенств, систем неравенств; решение текстовых задач с помощью составления и решения 
неравенств; 
5) овладение техникой решения неравенств, систем, содержащих корни, степени, логарифмы, 
модули, тригонометрические функции; 
6) систематизация и развитие знаний о графике функции как наглядном изображении 
функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении задачи исследования 
функции; 
7) овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; умение 
строить их графики; обобщение сведений об основных элементарных функциях и осознание 
их роли в решении неравенств; 
8) решение простейших тригонометрических неравенств; применение свойства 
тригонометрических функций при решении этих задач. 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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10 класс 
1. Введение. Предмет изучения курса. Исторические сведения. Средние величины. 
Замечательные неравенства. Применение замечательных неравенств при доказательстве. 
2. Числовые неравенства и их свойства. Числовые неравенства. Простейшие свойства 
числовых неравенств. Равносильные неравенства. Равносильные задачи на доказательство 
или опровержение неравенств. 
3. Рациональные неравенства. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. 
Квадратные неравенства. Методы решения квадратных неравенств: функционально-
графический метод, метод интервалов. Рациональные неравенства. Метод интервалов при 
решении рациональных неравенств. Применение неравенств для нахождения области 
допустимых значений. 
4. Тригонометрические неравенства. 
Простейшие тригонометрические неравенства. Методы решения тригонометрических 
неравенств: с помощью единичной окружности, функционально-графический метод. 
Применение тригонометрических неравенств для отбора корней тригонометрических 
уравнений. 
5. Иррациональные неравенства. Иррациональные неравенства. Виды иррациональных 
неравенств и способы их решения 
11класс 
1. Показательные неравенства. Простейшие показательные неравенства. Применение 
свойств степеней при решении показательных неравенств. Метод замены переменной. 
Решение неравенств с помощью разложения на множители. 
2. Логарифмические неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Применение 
свойств логарифмов при решении неравенств. Метод замены переменной. Решение 
неравенств с помощью разложения на множители. 
3. Неравенства с модулем. Понятие модуля числа и его свойства. Основные методы 
решения неравенств с модулем. 
4. Неравенства с параметрами. Понятие неравенства с параметрами. Основные методы 
решения неравенств с параметрами. Линейные неравенства с параметрами. Квадратные 
неравенства с параметрами. 
5. Применение неравенств. Задачи на оптимизацию. Поиск наибольшего и наименьшего 
значения функции. Применение неравенств при решении задач с прикладным содержанием. 
6. Неравенства на ЕГЭ. Рациональные неравенства. Неравенства, содержащие радикалы. 
Показательные неравенства. Логарифмические неравенства.Неравенства с логарифмами по 
переменному основанию. Неравенства с модулем. Смешанные неравенства. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Раздел, тема Количество 

часов   
10 кдласс 
1 Введение 1 
2 Числовые неравенства и их свойства 3 
3 Рациональные неравенства. 5 
4 Тригонометрические неравенства. 5 
5 Иррациональные неравенства. 4 
 Итого 17 
11кдласс 
1 Показательные неравенства. 3 
2 Логарифмические неравенства. 3 
3 Неравенства с модулем 3 
4 Применение неравенств 3 
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5 Неравенства на ЕГЭ. 5 
Итого 17 
Всего 34 

 
Рабочая программа курса «Математическое моделирование» 
(Авторская  программа: Г. М. Генералов Программа элективного курса «Математическое 
моделирование»/ сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 
школы. Сост.Н.В.Антипова и др.-М.: Просвещение) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты,  на становление которых оказывает влияние изучение курса на 
ступени среднего общего образования: 
ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения,  
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, 
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;  
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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.  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами универсальных 
учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Предметные результаты. 
Учащийся научится понимать: 
— основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического моделирования; 
— роль метода моделирования в процессе познания экономической реальности и подготовки 
управленческих решений; 
— условия и границы применимости моделирования, риски, связанные с принятием 
хозяйственных решений с помощью 
экономико-математических моделей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— использовать условия применения математических методов (линейного 
программирования, нелинейного программирования, динамического программирования) для 
формализации экономических процессов; 
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— представлять экономико-математические модели в объёме, достаточном для понимания 
их экономического смысла;  
— формулировать простейшие прикладные экономико-математические модели; 
— самостоятельно составлять, решать и интерпретировать простейшие практически 
значимые экономико-математические модели; 
— обосновывать хозяйственные решения на основе результатов моделирования; 
— работать в табличном процессоре MS Excel.; 

I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение. Профессия математика-аналитика: наука и искусство 
Математическое моделирование в современных профессиях и естествознании. Сфера и 
границы применения экономико-математического 
моделирования. Умение составлять математические модели и анализировать их, 
рассчитывать прогнозы развития социально-экономических про цессов с высокой степенью 
точности — главная профессиональная компетенция в совмещённых профессиях нового 
поколения. 
Определение математической модели. Классификация математических моделей. Этапы 
экономико-математического моделирования. 
Понятие экономико-математической модели. Типичные задачи, решаемые при помощи 
моделирования. Условия применимости, преимущества и недостатки метода моделирования. 
Общий алгоритм составления модели социально-экономических процессов. 
Тема 1. Линейное программирование: искусство планирования бизнеса 
Математическая постановка задачи линейного программирования. Применение линейного 
программирования в математических моделях оптимального планирования. Общая 
формулировка задачи линейного программирования. Принцип оптимальности в 
планировании и управлении. 
Принципы построения системы ограничений в задаче линейного программирования. 
Формулирование целевой функции в зависимости от требующих решения управленческих 
проблем в реальных социально-экономических ситуациях. 
Методы решения задач линейного программирования. Общая постановка задачи линейного 
программирования с двумя и тремя переменными. Графический метод решения задачи 
линейного программирования. Область допустимых решений. Оптимальный план. Примеры 
решения графическим методом задач линейного программирования размерности два и три. 
Решение задач линейного программирования в MS Excel. 
Примеры экономических ситуаций, сводящихся к задачам линейного программирования. 
Задача составления плана производства. Постановка проблемы. Формирование системы 
ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 
Задача о рационе. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 
функции. Разбор примеров. 
Транспортная задача. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений и целевой 
функции. Разбор примеров. 
Задача комплексного использования сырья на примере рационального раскроя материала. 
Постановка проблемы. Формирование системы 
ограничений и целевой функции. Разбор примеров. 
Задача загрузки оборудования. Постановка проблемы. Формирование системы ограничений 
и целевой функции. Разбор примеров. 
Дополнительные задачи. Задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 
задания на составление математической модели реальной ситуации; решение задачи 
линейного программирования графическим методом, решение задач в MS Excel. 
Тема 2. Временные ряды: искусство прогнозирования 
Понятие временного ряда. Примеры построения моделей временного ряда. Условия 
применения моделей временных рядов. Виды рядов. Характеристики рядов. 
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Методы анализа временных рядов. Прогнозирование. Метод скользящего среднего. Метод 
избранных точек. Построение тренда. Анализ 
временного ряда в MS Excel. 
Построение тренда методом наименьших квадратов. Расчёт коэффициентов линейного, 
параболического и гиперболического трендов.  
Задания для самостоятельного решения: 
1) задания на актуализацию знаний школьного курса математики; 
2) задания на составление математической модели реальной ситуации;решение задач в MS 
Excel. 
Тема 3. Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха 
Применение математического анализа и геометрии к экономике. Предельные величины. 
Модель спроса и предложения. Модель управления 
запасами. Графы. Дерево решений. Задача о соединении городов. Кратчайший путь. 
Критический путь. Элементы теории игр в задачах. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Введение. Профессия математика-аналитика: наука и 
искусство 

2 

2.  Линейное программирование: искусство планирования 
бизнеса 

12 

3.  Временные ряды: искусство прогнозирования 10 
4.  Некоторые прикладные модели: тактика и стратегия успеха 

 
11 

 Итого  34 
 
 
Рабочая программа курса  «Компьютерная графика» 
(Залогова,  Л.А  Компьютерная графика.. /Сборник «Программы для общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. -М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний) 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы: 
 личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и  
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
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построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, на становление которых оказывает влияние изучение 
курса информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 
 ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

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

 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 нравственное  сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 
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; 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных 
проблем. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
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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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные результаты 
Учебный курс «Компьютерная графика» способствует достижению обучающимися 
предметных результатов учебного предмета «Информатика и ИКТ». Учащийся получит 
углублённые знания о способах обработки растровых, векторных -изображений в 
программах, предназначенных для компьютерной обработки изображений, разработки 
флешфильмов и веб-дизайна. 
Научится самостоятельно создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию и ретушь 
изображений и создавать стилизованные шрифтовые композиции. 
Получит возможность научиться основам создания и обработки изображений, овладеет 
способами создания рекламной полиграфической продукции и web-дизайна. 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
Введение в компьютерную графику. 
Применение компьютерной графики. Графические редакторы. 
Растровая и векторная графика. Виды и форматы изображений. 
Цветовые модели. 
Растровый редактор. 
Интерфейс растрового редактора. 
Содержание команд функционального меню, инструменты навигации. 
Техника рисования в растровой среде. Цветовые модели. 
Многослойные изображения. Работа со слоями. 
Каналы и маски, стили и эффекты. 
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Модуль первый «Растровый графический редактор» Gimp,: 
• Содержание команд функционального меню и палитры растрового графического 

редактора; 
• Инструменты растрового графического редактора; 
• Инструменты для работы с текстом. Текст-маска; 
• Техника рисования в растровой среде. Цветовые модели; 
• Заливка и коррекция изображения. Создание градиентных переходов; 
• Многослойные изображения. Работа со слоями; 
• Техника ретуширования, цветовая тоновая коррекция изображения; 
• Каналы и маски, стили и эффекты; 
• Редактирование и преобразование изображений в растровом редакторе с применением 

эффектов и фильтров. 
 Модуль второй «Векторный графический редактор»  Inkscape: 

• Окно программы векторного графического редактора. Команды главного меню, 
панель инструментов; 

• Графические примитивы. Рисование и редактирование базовых фигур; 
• Операции с объектами. Управление масштабом объекта, упорядочение размещение 

объектов, группировка и соединение объектов; 
• Редактирование геометрической формы объекта, изменение формы с помощью 

инструментов; 
• Рисование и редактирование объектов произвольной формы, кривая Безье; 
• Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение; 
• Создание текстовых объектов. Редактирование и форматирование текста; 
• Средства повышенной точности, линейки, сетки, направляющие. 
• Использование растровых изображений. Обработка и цветокоррекция изображений; 
• Использование спецэффектов, перспектива, тень, объём. 

Тематическое планирование 
10 класс 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение в компьютерную графику 4 

2 Растровый редактор 15 

3 Векторный графический редактор 16 

 Итого: 35 
 
Рабочая программа курса «Трудные вопросы химии» 
(Авторская программа учебного элективного предмета А.Н. Левкина, С.Е. Домбровской 
«Трудные вопросы химии») 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОСТНЫЕ  
сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к 
учебной деятельности в выбранной сфере; 
сформированность умения решать проблемы поискового характера; 
сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 
самооценку на основе критериев успешности; 
сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 
сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 
сотрудничестве. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 
овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели; 
сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия; 
сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания 
и критерии для установления причинно-следственных связей; 
сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике знания, полученные при изучении предмета. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Выпускник научится: 
– 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 неорганических и органических веществ;  
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности;  
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 
и приводить примеры гидролиза солей и органических веществ;  
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в неорганической и 
органической химии;  
- . приводить примеры электролиза  растворов и расплавов солей,  щелочей и кислот; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием. 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ» 
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ  
Классификация неорганических веществ по составу и по свойствам. Простые вещества: 
металлы и неметаллы. Аллотропия. Сложные неорганические вещества. Бинарные 
соединения. Водородные соединения элементов главных подгрупп. Понятие гидроксидов. 
Основные, кислотные и амфотерные гидроксиды. Классификация органических веществ. 
Общие молекулярные формулы изученных классов органических веществ.  Номенклатура 
неорганических и органических веществ. Номенклатура ИЮПАК: заместительная и 
радикально-функциональная. Тривиальные названия органических веществ.  
Свойства и получение основных классов неорганических веществ  
Свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. Соли: классификация, 
способы получения средних солей, свойства средних солей, получение кислых и основных 
солей. Способы превращения различных типов солей друг в друга. Генетическая связь между 
классами неорганических веществ  
Гидролиз  
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Гидролиз бинарных соединений. Гидролиз солей. Взаимное усиление гидролиза. Гидролиз в 
органической химии (гидролиз сложных эфиров, ди- и полисахаридов, пептидов, 
галогенопроизводных алканов).  
Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и органической химии  
Определение степени окисления элементов в неорганических и органических веществах.  
Типичные окислители и восстановители. Классификация окислительно-восстановительных 
реакций. Влияние среды, концентрации и температуры на протекание окислительно-
восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции в органической 
химии: мягкое и жесткое окисление алкенов, окисление аренов, спиртов, альдегидов.  
 
Электролиз, электрохимические способы получения неорганических веществ  
Электролиз как совокупность окислительно-восстановительных реакций, катодные и 
анодные процессы. Электролиз растворов и расплавов солей. Электролиз щелочей, кислот. 
Электролиз солей карбоновых кислот. Электрохимические способы получения 
неорганических веществ.  
Особенности электронного строения и химических свойств углеводородов  
Особенности электронного строения углеводородов (типы гибридизации атомов углерода, σ- 
и π-связи). Характерные химические свойства алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, 
алкинов и ароматических углеводородов. Ионный и радикальный механизмы реакций в 
органической химии. Правила Марковникова и Зайцева.  
Особенности электронного строения и химических свойств кислородсодержащих 
органических веществ  
Особенности электронного строения функциональных групп (гидроксильной, карбонильной, 
карбоксильной) и их влияние на свойства кислородсодержащих органических соединений.  
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 
фенолов, альдегидов, кетонов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров.  
Особенности электронного строения и химических свойств азотсодержащих органических 
веществ  
Особенности электронного строения аминогруппы, влияние аминогруппы на свойства 
веществ. Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ: аминов 
и аминокислот. Анилин. Проблема взаимного влияния атомов на примере анилина.  
Генетическая связь между классами органических веществ  
Генетическая связь между углеводородами. Конструктивные и деструктивные реакции. 
Взаимосвязь между углеводородами и кислородсодержащими соединениями. Реакции 
галогенирования и дегалогенирования, гидратации и дегидратации, гидрогалогенирования и 
дегидрогалогенирования. Взаимосвязь между кислородсодержащими и азотсодержащими 
органическими веществами. Синтез ароматических органических веществ. Окислительно-
восстановительные реакции в генетической взаимосвязи между классами органических 
веществ. 
Практические работы:  
1) Свойства классов неорганических веществ: оксиды, гидроксиды, соли.  
2) Гидролиз солей. 
3) Окислительно-восстановительные реакции.  
4) Качественные реакции в органической химии.  
Перечень опытов для проведения практических работ: 
1. Соединения меди  
1. Получение гидроксида меди (II).  
В пробирку налейте 1 мл раствора CuSO4 и добавьте по каплям раствор NaOH или KOH до 
появления густого студенистого осадка.  
2. Основные свойства гидроксида меди (II).  
Полученный гидроксид меди (II) растворите в соляной кислоте, прибавляя ее по каплям.  
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3. Кислотные свойства гидроксида меди(II). (Этот опыт следует проводить демонстрационно. 
Выполняет учитель, учащиеся наблюдают).  
Получите гидроксид меди (II) (опыт 1). Подберите количества реагентов так, чтобы высота 
осадка составляла примерно 0,5-1 см по высоте пробирки. Добавьте несколько гранул 
кристаллического гидроксида калия (осторожно!). Встряхните пробирку. 
Будьте осторожны, едкий раствор щелочи может вызвать химический ожог!  
4. Качественная реакция на многоатомные спирты.  
В пробирку налейте 1 мл раствора сульфата меди (II) и добавьте 2-3 мл раствора гидроксида 
натрия, щелочь должна быть в избытке по отношению к сульфату меди (II). К полученному 
осадку гидроксида меди (II) добавьте 1-2 мл этиленгликоля или глицерина.  
5. Разложение гидроксида меди (II).  
Получите гидроксид меди (II) и нагрейте его в пламени спиртовки.  
Получите гидроксид меди (II) так, как это описано в инструкции к опыту 4. Добавьте 1-2 мл 
раствора глюкозы. Отметьте наблюдаемые явления. Нагрейте полученную реакционную 
смесь на спиртовке. Опишите ряд изменений.  
6. Биуретовая реакция.  
В пробирку налейте 1 мл раствора белка, добавьте 2-3 мл раствора щелочи и несколько 
капель разбавленного раствора CuSO4.  
7. Восстановление меди из оксида.  
Полученный оксид меди (II) (опыт 10) разделите на две порции. Одну порцию оставьте в 
нагретой пробирке. В нее аккуратно введите газоотводную трубку аппарата для получения 
водорода. Пропускайте ток водорода, нагревая оксид меди (II).  
8. Основные свойства оксида меди(II).  
К другой порции оксида меди (II) добавьте 1 мл серной кислоты.  
9. Замещение меди алюминием.  
В пробирку поместите примерно 0,5 г хлорида меди (II). Растворите хлорид меди (II), 
добавляя воду по каплям. Наблюдайте изменение цвета раствора по мере его разбавления. В 
полученный раствор опустите 1-2 гранулы алюминия.  
10. Пассивация алюминия сульфатом меди (II) и его активация хлоридами.  
В пробирку налейте 1 мл раствора CuSO4. В раствор опустите 1-2 гранулы алюминия. Что 
происходит? К полученной реакционной смеси добавьте 1-2 мл раствора NaCl.  
11. Осаждение сульфида меди (II) и его отношение к сильным кислотам.  
В пробирку налейте 0,5 мл раствора CuSO4 и добавьте 2-3 капли раствора Na2S. К 
полученному осадку добавьте 1-2 капли соляной кислоты.  
2. Соединения железа  
1. Получение гидроксида железа (II) и его отношение к кислотам  
Приготовьте свежий раствор FeSO4 в стакане, используя кристаллический FeSO4. В пробирку 
налейте 1 мл раствора FeSO4. Добавьте 1 мл раствора NaOH. Отметьте цвет и характер 
осадка. Добавьте к осадку 2-3 мл соляной кислоты.  
2. Отношение гидроксида железа (II) к щелочам  
Получите Fe(OH)2 (см. опыт 1). Добавьте к осадку 1-2 мл концентрированного раствора 
щелочи. Что наблюдаете?  
3. Окисление гидроксида железа (II) пероксидом водорода  
Получите Fe(OH)2 (см. опыт 1). Добавьте к осадку 1-2 мл пероксида водорода. Что 
наблюдаете?  
4. Осаждение сульфида железа (II)  
В пробирку налейте 1 мл раствора соли железа (II). Добавьте несколько капель раствора 
Na2S. Что наблюдаете?  
5. Получение Fe(OH)3.  
В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида железа (III). Добавьте 1 мл раствора NaOH. 
Отметьте цвет и характер осадка. Добавьте к осадку 2-3 мл серной кислоты.  
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6. Отношение гидроксида железа (III) к щелочам  
Получите Fe(OH)3 (см. опыт 5). Добавьте к осадку 1-2 мл концентрированного раствора 
щелочи и встряхните пробирку.  
7. Осаждение гидроксида железа (III) аммиаком  
В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида железа (III). Добавьте 1 мл раствора аммиака 
NH3•H2O. Отметьте цвет и характер осадка. Добавьте избыток раствора аммиака и 
определите, растворяется ли осадок.  
8. Получение роданокомплекса железа (качественная реакция на ион Fe3+)  
В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида железа (III). Добавьте несколько капель раствора 
роданида аммония или роданида калия.  
Уравнение реакции: 
2FeCl3 + 6KSCN → Fe[Fe(SCN)6] + 6KCl  
                              ярко-красный  
3. Соединения хрома  
1. Получение гидроксида хрома (III) и его растворение в избытке щелочи.  
В пробирку налейте 1 мл раствора соли хрома (III) (Cr(NO3)3, Cr2(SO4)3 или CrCl3). К 
раствору по каплям медленно добавляйте 2М раствор NaOH. Наблюдайте появление осадка 
серо-фиолетового или серо-зеленого цвета и его растворение.  
2. Отношение гидроксида хрома (III) к кислотам  
Еще раз получите гидроксид хрома( III) (см. опыт 1), но растворите его не в избытке щелочи, 
а в кислоте, добавив по каплям раствор HCl или H2SO4.  
3. Отношение гидроксида хрома (III) к раствору аммиака  
Получите гидроксид хрома (III) и добавьте 1-2 мл NH3•H2O.  
4. Окисление хрома (III) до хрома (VI) пероксидом водорода  
В пробирку налейте 0,5 мл раствора соли хрома (III), добавьте 4-5 капель 2 н раствора NaOH, 
3–5 капель 3%-ного раствора H2O2 и нагрейте в течение нескольких минут на водяной бане, 
пока зеленая окраска раствора не перейдет в желтую.  
5. Окисление хрома(III) до хрома(VI) с помощью перманганата калия  
К 5-6 каплям раствора соли хрома (III) добавьте 3 капли 1М раствора H2SO4, 5–6 капель 
раствора KMnO4, пробирку осторожно нагрейте на пламени спиртовки до кипения. Выпадает 
осадок марганцовистой кислоты H2MnO3, раствор над осадком имеет желтую окраску.  
6. Осаждение хроматов бария и серебра  
В две пробирки налейте по 1 мл хромата калия, добавьте 3-4 капли уксусной кислоты. В одну 
пробирку добавьте 3-4 капли раствора нитрата или хлорида бария, в другую – 2-3 капли 
нитрата серебра.  
7. Взаимодействие дихромата калия с пероксидом водорода  
В пробирку налейте 1 мл раствора дихромата калия, подкислите раствор несколькими 
каплями раствора H2SO4, при наличии амилового спирта - добавьте 8-10 его капель и 
несколько капель H2O2. Образуется надхромовая кислота, которая при взбалтывании 
переходит в слой амилового спирта, окрашивая его в синий цвет. В водных растворах 
надхромовая кислота неустойчива, в среде органических растворителей ее устойчивость 
повышается.  
4. Соединения марганца  
1. Осаждение гидроксида марганца (II)  
В пробирку налейте 1 мл раствора соли марганца (Mn(NO3)2, MnSO4 или MnCl2). Добавьте 1 
мл 2 н раствора NaOH.  Образуется белый осадок Mn(OH)2, буреющий на воздухе в 
результате образования HMnO3:  
2. Отношение гидроксида марганца к кислотам  
К полученному в опыте 1 осадку добавьте 1-2 мл соляной кислоты.  
3. Отношение гидроксида марганца (II) к щелочам  
Еще раз получите Mn(OH)2 и попробуйте растворить в избытке 6 н NaOH.  
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4. Окисление марганца (II) до марганца (VII)  
В пробирку поместите 3-4 капли раствора соли марганца (II), добавьте 4-5 капель раствора 
HNO3, 8-10 капель воды и небольшое количество порошка висмутата натрия NaBiO3. 
Перемешайте раствор стеклянной палочкой и дайте ему отстояться.  
5. Осаждение сульфида марганца (II)  
В пробирку налейте 1 мл раствора соли марганца (II) и добавьте 2-3 капли раствора Na2S. К 
полученному осадку добавьте несколько капель соляной кислоты.  
6. Восстановление перманганата калия в кислой, нейтральной и щелочной средах  
Приготовьте свежие растворы KMnO4 и Na2SO3. В четыре пробирки налейте по 1 мл 
раствора KMnO4. В первую добавьте 1 мл раствора H2SO4, во вторую – 1 мл воды, в третью – 
1 мл раствора NaOH. Четвертая пробирка – для сравнения окраски. В каждую из пробирок 
добавьте по 1 мл раствора сульфита натрия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 
часов  

10 класс (35 часов) 
1 Классификация и номенклатура неорганических и органических 

веществ. 4 

2 Свойства и получение основных классов неорганических веществ. 8 
3 Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. 16 

4 Особенности электронного строения и химических свойств 
углеводородов. 

6 

 Резерв 1 
11 класс (34 часа) 
1 Гидролиз. 8 
2 Электролиз, электрохимические способы получения неорганических 

веществ. 4 

3 Особенности электронного строения и химических свойств 
кислородсодержащих органических веществ. 

8 

4 Особенности электронного строения и химических свойств 
азотсодержащих органических веществ. 

6 

5 Генетическая связь между классами органических веществ. 8 
 
 
 
Рабочая программа курса  «Финансовая грамотность» 
(Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–
11 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020. – 36 с. – (Учимся 
разумному финансовому поведению). 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ».  
10-11 классы 
Требования к личностным результатам освоения курса: 
• сформированность субъектной позиции учащегося как способности самостоятельно решать 
практические задачи в сфере финансов 
и ответственно относиться к принимаемым на себя долговым обязательствам; 

326  



 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современным научным 
представлениям о финансовых институтах, процессах и услугах; 
• понимание прав и обязанностей, которыми наделён субъект финансовых отношений, а 
также возможностей их практического 
осуществления; 
• понимание наличия рисков, возникающих при использовании различных финансовых 
инструментов. 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
• владение компетенциями, позволяющими решать практические финансовые задачи: 
◊ анализировать практическую задачу в сфере финансов; 
◊ ставить цели финансовой деятельности; 
◊ планировать достижение целей, направленных на решение финансовой задачи; 
◊ предлагать варианты решения финансовой задачи; 
◊ оценивать варианты решения финансовой задачи и делать оптимальный выбор; 
• владение коммуникативными компетенциями: 
◊ вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 
◊ анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 
• владение умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя, 
осуществляющего расчёт безналичным 
и наличным способом, заёмщика, вкладчика, участника фондового рынка, 
налогоплательщика и др.); 
• владение умением осуществлять рефлексию своей учебной 
и практической деятельности. 
Требования к предметным результатам освоения курса: 
• владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 
инвестиций, страхование, страховой случай, 
фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, налоги, пошлины, сборы, налоговый 
вычет, пеня по налогам, пенсия, пенсионная 
система, пенсионные накопления, бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-ангел, венчурный 
предприниматель, финансовое мошенничество, 
финансовые пирамиды, финансовые риски); 
• владение знаниями: 
◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для физических 
лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и привлечения 
кредитов; 
◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных бумагах, 
обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 
◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 
содержании основных личных налогов, правах и обязанностях налогоплательщика, 
последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 
◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, определяющих 
размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 
◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 
налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 
◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 
идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых продуктов; 
◊ o правилах поведения при взаимодействии с различными финансовыми институтами. 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  
10  КЛАСС (34 часа) 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
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Базовые понятия и знания: финансовая грамотность, финансовое благополучие. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание последствий принятия безграмотных финансовых решений; 
• понимание необходимости действовать грамотно при взаимодействии с финансовыми 
организациями; 
• понимание взаимосвязи финансовой грамотности и благополучия человека и семьи. 
Компетенции: оценка финансового поведения с точки зрения финансовых и других 
последствий. 
МОДУЛЬ 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ В ЖИЗНИ 
Базовые понятия и знания: 
• банк, коммерческие банки, Центральный банк, механизм взаимодействия Центрального 
банка и коммерческих банков, пассивные и активные операции банка, кредитор, заёмщик, 
банковский счёт, процентная ставка, номинальный и реальный процент, простой и сложный 
процент, банковская карта, банкомат; 
• вклад, типы вкладов, доход по вкладу, вклад до востребования, срочный вклад, депозит, 
типы депозитов, агентство по страхованию вкладов, сберегательная книжка (именная, на 
предъявителя), сберегательный сертификат; 
• кредит, типы кредитов, кредитный договор, кредитная история, автокредит, договор залога, 
образовательный кредит, потребительский кредит, аннуитетный платёж, 
дифференцированный платёж, обеспечение кредита, полная стоимость кредита, 
недвижимость, ипотека, первоначальный взнос; 
• управление благосостоянием, инвестирование, программы инвестирования в драгоценные 
металлы и ценные бумаги, брокер, портфель инвестиций. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание принципа функционирования любого банка, сути банковских вкладов, 
зависимости доходности по вкладам от многих условий, связи процентной ставки по вкладу 
и инфляции; 
• понимание различий между дебетовой и кредитной картой; 
• понимание сути кредита, основных условий кредитования и основания, почему кредит 
даётся под проценты; 
• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возникновения 
дополнительной финансовой нагрузки при взятии кредита; 
• понимание финансовой ответственности при взятии ипотечного кредита и последствий, к 
которым может привести неисполнение своих кредитных обязательств; 
• знание факторов, позволяющих уменьшить финансовые риски. 
Умения: 
• различать срочные вклады и вклады до востребования, рассчитывать доходность вкладов, 
сравнивать ставку по вкладу с уровнем инфляции; 
• рассчитывать реальный банковский процент, простой и сложный процент; 
• читать (т. е. понимать) договоры по депозитам и кредитные договоры; 
• различать виды кредитов, соотносить вид кредита с целью кредита; 
• рассчитывать объём выплат по кредиту и полную стоимость кредита, рассчитывать 
стоимость кредита в случае досрочного погашения, 
пользоваться кредитным калькулятором и калькулятором вкладов; 
• рассчитывать выплаты по ипотечному кредиту на различные сроки; 
• рассчитывать размер уплачиваемых процентов по кредитной карте; 
• пользоваться банкоматом; 
• находить в сети Интернет информацию о программах инвестирования; 
• находить актуальную информацию на сайте Банка России и сайтах коммерческих банков, 
находить и интерпретировать информацию 
о рейтинге банков. 
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Компетенции: 
• оценка надёжности банка, сравнение условий по депозитам и кредитам для выбора 
оптимального варианта с целью решения своих финансовых задач; 
• поиск видов вкладов и анализ вариантов решения задачи по выбору конкретного вклада в 
конкретном банке; 
• сравнение и оценка условий кредита; 
• оценка необходимости приобретения жилья в ипотеку и выбор подходящего варианта; 
• пользование разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, в целях 
повышения благосостояния семьи; 
• принятие решения о необходимости инвестирования или кредитования. 
МОДУЛЬ 2. ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ: КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
РОСТА ДОХОДОВ 
Базовые понятия и знания: 
• фондовый рынок, механизм функционирования фондового рынка, фондовая биржа, 
субъекты (участники) фондового рынка и суть их деятельности; 
• различные виды ценных бумаг и их отличия друг от друга, акции, облигации, эмиссия 
ценных бумаг; 
• возможность участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг, правила выбора 
профессионального агента, депозитарий, дилер, доверительный управляющий, брокер; 
• прямые инвестиции, инвестиционный портфель, виды инвестиционных портфелей, виды 
инвесторов; 
• обменный курс, Forex, как выигрывают и проигрывают на рынке Forex. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание утверждения, что деньги могут работать и приносить доход; 
• понимание рискованности операций на фондовом рынке и условия, что их осуществление 
требует знания устройства этого финансового механизма, а не спонтанных решений; 
• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам. 
Умения: 
• искать и интерпретировать актуальную информацию по фондовому рынку; 
• различать виды ценных бумаг; 
• сравнивать котировки акций во времени, рассчитывать доходность акций (при известных 
показателях); 
• рассчитывать курс валют. 
Компетенции: 
• оценка необходимости использования ценных бумаг как финансового инструмента в 
зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране; 
• выбор оптимального варианта инвестирования в конкретных экономических ситуациях, 
оценка степени риска в приобретении конкретного инвестиционного продукта; 
• выбор агента для осуществления инвестирования на фондовом рынке; 
• критическое отношение к рекламным предложениям об участии в деятельности фондового 
рынка; 
• критическое отношение к рекламным предложениям инвестиционных фондов. 
МОДУЛЬ 3. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ 
Базовые понятия и знания: 
• налоги, пошлины, сборы, налоговая система, налогоплательщик, основания для взимания 
налогов с граждан и фирм в России, общие принципы работы налоговой службы, налоговые 
органы; 
• основные виды налогов, которые уплачивают физические лица, способы постановки на 
налоговый учёт, ИНН, получение ИНН; 
• налоговая декларация и в каких случаях её необходимо подавать; 
• налоговый вычет, случаи и способы получения налогового вычета; 
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• пеня по налогам, штраф, признаки налогового правонарушения. 
Личностные характеристики и установки: 
• понимание необходимости уплаты налогов, а также своих прав и обязанностей в сфере 
налогообложения; 
• понимание целей и задач налоговой политики государства; 
• понимание различий между налогами, пошлинами и сборами; 
• понимание механизма налогового вычета; 
• понимание ответственности за неуплату налогов. 
Умения: 
• рассчитывать сумму уплачиваемых налогов; 
• находить информацию о местоположении инспекции ФНС; 
• заполнять налоговую декларацию; 
• рассчитывать зарплату без налогового вычета и с налоговым вычетом, определять размер 
налогового вычета; 
• получать актуальную информацию по задолженности или другим вопросам на сайте 
налоговой службы и сайте государственных услуг; 
• рассчитывать размер штрафа и пени за неуплату налогов. 
Компетенции: 
• оценка приобретаемых вещей и дохода с точки зрения налогового бремени; 
• взаимодействие с налоговыми органами для решения налоговых вопросов, в том числе для 
оформления налоговых вычетов, налоговых деклараций, получения отсрочки по уплате 
налогов; 
• быстрое реагирование на изменения налогового законодательства (по общим вопросам) и 
определение своего поведения в соответствии с законодательными изменениями. 
Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество 
часов  

10 класс 
1 Введение в курс «Финансовая грамотность» 1 
2 Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 12 
3 Модуль 2. Фондовый и валютный рынки: как их 

использовать для роста доходов 
12 

4 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 10 
Итого: 35 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности МКОУ «Поспелихинская СОШ 
№4»  
  
Духовно-нравственное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек и профессия» 
Планируемые образовательные результаты: 
Личностные результаты освоения курса: 
Идентификация себя как гражданина России, уважение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира и каждому его представителю.  
Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 
построению индивидуальной профессионально-образовательной траектории с учетом знаний 
о себе и мире профессий. 
Стремление соответствовать нормам нравственного поведения, общим для всех культур и 
религий. 
Уважение к любым видам профессиональной деятельности на основе опыта участия в 
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социально значимом труде. 
 Следование социальным нормам и правилам поведения в обществе. 
 Развитие универсальных компетенций, значимых в любой профессиональной деятельности 
(ответственность, честность, готовность к сотрудничеству, трудолюбие). 
Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 
поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
Воспитание чувства прекрасного на основе знакомства с жизнью и творчеством мастеров и 
произведениями искусства. 
Воспитание экологии поведения. 
Регулятивные УУД:  
В ходе освоения курса учащиеся смогут:  
 анализировать и планировать образовательные результаты; 
 выявлять проблемы, предлагать способы их решения, прогнозировать результат;  
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; • 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха;  
использовать приемы саморегуляции психофизиологических и/или эмоциональных 
состояний для снижения тревожности. 
Познавательные УУД: 
Объединять предметы и процессы в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и процессы; 
  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным проявлениям свойств и от 
частных проявлений свойств к общим закономерностям;  
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;  
находить в тексте нужную информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;  
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, процессов; резюмировать главную 
идею текста; критически оценивать содержание и форму текста;  
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора на другое;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 
защите окружающей среды. 
Коммуникативные УУД: 
В ходе освоения курса учащиеся научатся: 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии, уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
критически относиться к собственному мнению, признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его;  
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
выделять общую точку зрения в дискуссии;  
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в  соответствии с поставленной перед 
группой задачей;  
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 
 Предметные результаты: 
В ходе освоения курса учащиеся узнают:  
1) содержание понятий «личность», «характер», «индивидуальность», «самооценка», 
«уровень притязаний», «профессиональные интересы», «профессиональные склонности», 
«задатки», «способности», «внимание», «память», «темперамент», «эмоциональный 
интеллект», «профессионально важные качества», «компетенции», «медицинские 
противопоказания», «доминанта», «жизненные ценности»;  
2) научатся:  
осознавать особенности своего характера, мышления, темперамента, самооценки и уровня 
притязаний, учебно-профессиональной мотивации; 
определять и развивать свои профессиональные интересы и склонности;  
соотносить свои профессиональные интересы, склонности и личностные особенности с 
требованиями профессий; 
 классифицировать профессии по различным основаниям;  
использовать эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  
определять приоритетные ценности в своей жизни;  
осознавать и контролировать собственные потребности;  
определять психологическую готовность к выбору профессии;  
соотносить возможные медицинские противопоказания и ограничения с будущей 
профессиональной деятельностью;  
анализировать рынок образовательных услуг;  
выбирать оптимальный способ получения профессии;  
планировать свое профессиональное будущее на основе оценки своих ограничений и 
возможностей;  
использовать приемы психологической саморегуляции при подготовке к экзаменам. 
Метапредметные результаты: 
эффективно взаимодействовать сдругим людьми, учитывая их интересы; 
выражать свои чувства и потребности в социально приемлемой форме; 
 планировать свои действия и прогнозировать их последствия; 
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 самостоятельно определять цели и пути их достижения; 
 контролировать свое поведение; 
 учитывать интересы других людей; 
 реалистично оценивать свои ограничения и возможности.  
Метапредметные результаты курса включают освоенные обучающимисямежпредметные 
понятия и универсальные учебные действия. 
На занятиях по профессиональному самоопределению учащиеся узнают значения 
межпредметных понятий «личность», «характер», «успех», «уровень притязаний», 
«внимание», «внимательность», «темперамент», «объект труда», «цели труда», «средства 
труда», «условия труда», «рынок труда», а также усовершенствуют навыки работы с 
информацией и приобретут опыт проектной деятельности, в том числе: анализировать, 
обобщать и систематизировать информацию; принимать решения, в том числе в ситуациях 
неопределенности. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел «Личность и профессия»  
Тема 1. Личностные особенности человека Место психологии в системе наук. Роль 
психологических знаний в  жизни человека. Важность учета психологических особенностей 
при выборе профессии и планировании профессиональной карьеры. Знакомство с понятиями 
«личность», «характер», «индивидуальность», «синдром Маугли». Практическая работа 
«Знаете ли вы себя».  
Тема 2. Самооценка и уровень притязаний Основные принципы психологической 
диагностики. Понятия «самооценка», «успех», «уровень притязаний», «формула Джеймса», 
«эффект Даннинга—Крюгера». Роль самооценки в жизни человека. Завышенная самооценка. 
Заниженная самооценка. Реалистичная самооценка. Успех и уровень притязаний. 
Определение особенностей самооценки и уровня притязаний. Практические работы «Моя 
самооценка», «Оцениваем уровень притязаний», «Кто виноват?». 
 Тема 3. Профессиональные интересы и склонности Понятия «профессиональные интересы», 
«профессиональные склонности». Основные характеристики профессионального интереса. 
Различия между профессиональными интересами и профессиональными склонностями. 
Определение профессиональных склонностей. Рекомендации по управлению своими 
интересами и склонностями. Практическая работа «Мои профессиональные склонности». 
Тема 4.Задатки и способности Понятия «задатки», «способности», «внимание», 
«внимательность», «произвольное внимание», «непроизвольное внимание», «память». 
Общие и специальные способности. Свойства внимания и памяти. Развитие внимания и 
памяти. Практическая работа «Двойной счет».  
Тема 5. Мыслительные способности Основные характеристики мышления. Продуктивность. 
Оригинальность. Любознательность. Мужество. Критичность. Тип мышления и  его связь с 
профессиональной деятельностью. Определение типа мышления. Практические работы «Тип 
мышления», «Гимнастика для ума».  
Тема 6. Темперамент и профессия Понятие «темперамент». Учение Гиппократа о 
темпераменте. Характеристики типов темперамента. Холерический темперамент. 
Сангвинический темперамент. Флегматический темперамент. Меланхолический 
темперамент. Связь темперамента и профессии. Практическая работа «Формула 
темперамента».  
Тема 7. Коммуникативные способности Понятия «эмоциональный интеллект», «зефирный 
эксперимент», «зеркальные нейроны». Слагаемые эмоционального интеллекта. Определение 
уровня развития эмоционального интеллекта. Развитие навыков общения. Практические 
работы «Эмоциональный интеллект», «Умеете ли вы слушать?».  
Тема 8. Поведение в конфликтах Типы поведения в конфликтных ситуациях. Конкуренция. 
Сотрудничество. Избегание. Понятия «агрессивное поведение», «уверенное поведение», 
«неуверенное поведение». Виды и причины агрессивного поведения. Агрессивное поведение 
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и выбор профессии. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Практические работы 
«Поведение в конфликтах», «Стиль общения».  
Тема 9. Организаторские способности Качества хорошего руководителя. Типы 
руководителей. Стиль руководства. Определение выраженности организаторских 
способностей и стиля руководства. Типы организаций по Ф. Лалу. Практические работы 
«Какой я руководитель?», «Акулы и дельфины».  
Тема 10. Творческие способности Развитие представлений о творческих способностях. 
Различия между «мыслителями» и «художниками». Специфика работы полушарий 
головного мозга. Определение ведущего полушария головного мозга. Приемы активизация 
работы мозга. Развитие творческих способностей. Практическая работа «Мыслитель или 
художник?» 
Тема 11. Профессия и здоровье Требования профессий к здоровью человека. Группы 
профессий по условиям труда. Понятие «медицинские противопоказания». Связь 14 между 
характером человека и его здоровьем. Определение особенностей здоровья. Здоровье как 
фактор успешной карьеры. Практическая работа «Мое здоровье».  
Тема 12. Профессионально важные качества Понятия «профессионально важные качества», 
«компетенции». Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность, 
профессиональная непригодность, призвание. Качества успешного профессионала. 
Тема 13. Направленность личности Понятия «доминанта», «жизненные ценности». 
Альтруистическая и эгоистическая доминанта. Определение иерархии жизненных ценностей. 
Уровни морального сознания. Практические работы «Я и другие», «Иерархия жизненных 
ценностей».  
Тема 14. Что я знаю о себе Окно Джохари. Жизненные стратегии. Соотнесение идеальных 
и реальных качеств. Карта самодиагностики. Соотнесение своих личностных особенностей с 
требованиями различных профессий. Моделирование будущей профессии на основе 
результатов самодиагностики. Практические работы «Я — реальный, Я — идеальный», 
Кроссворд «Личность и профессия». Проектная работа «Мой профессионально-
психологический портрет» Презентация проекта «Мой профессионально-психологический 
портрет». Раздел «Профессия и карьера». 
Раздел «Профессия и карьера» 
Тема 15. Мотивы труда Понятия «мотивы труда», «конструктивные мотивы труда», 
«деструктивные мотивы труда», «профессиональная мотивация», «внепрофессиональная 
мотивация». Личные мотивы профессиональной деятельности. Профессиональная и 
внепрофессиональная мотивация. Конструктивные и деструктивные мотивы труда. 
Практические работы «За двумя зайцами», «Я — Другой, Карьера — Дело».  
Тема 16. Потребности человека Понятие «потребности». Телесные, или физиологические, 
потребности. Душевные, или социальные, потребности. Духовные потребности. 
Определение актуальных потребностей. Потребности разумные и неразумные. Практическая 
работа «Актуальные потребности».  
Тема 17. Что надо знать о профессиях Происхождение профессий. Разделение труда. 
Профессии в античные времена и Средние века. Разграничение понятий «профессия», 
«специальность», «должность». Старые и новые профессии.  
Тема 18. Классификации профессий Понятия «объект труда», «цели труда», «средства 
труда», «условия труда». Развитие представлений о классификации. Классификация 
профессий по В. Н. Татищеву, Дж. Голланду, Е. А. Климову. Отраслевой принцип 
классификации. Определение профессиональных интересов на основе классификации Е. А. 
Климова. Формула профессии. Моделирование будущей профессии на основе 
привлекательных объектов, целей, средств и условий труда. Практические работы «Мои 
профессиональные интересы», «Цели труда».  
Тема 19.Социономические профессии Понятие «социономические профессии». Объект труда 
социономических профессий. Группы социономических профессий и пути их получения. 
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Профильные учебные предметы. Управление. Обслуживание. «Помогающие» профессии. 
Связь педагогики и психологии. Требования социономических профессий к человеку.  
Тема 20.Биономические профессии Понятия «биономические профессии», «биосфера», 
«антропоцен». Объекты труда биономических профессий. Группы биономических 
профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. Экология. Сельское 
хозяйство. Добыча полезных ископаемых. Требования биономических профессий к 
человеку. Практическая работа «Интерес к работе с природными объектами».  
Тема 21.Технономические профессии Понятия «технономические профессии», 
«конвергентное мышление», «дивергентное мышление». Объекты труда технономических 
профессий. Великие инженеры и их изобретения. Группы технономических профессий и 
пути их получения. Профильные учебные предметы. Требования технономических 
профессий к человеку. Определение технических способностей. Конвергентное и 
дивергентное мышление. Теория решения изобретательских задач. Практическая работа 
«Тест на механическую понятливость».  
Тема 22.Сигнономические профессии Понятия «сигнономические профессии». История 
письменности и счислений. Объекты труда сигнономических профессий. Группы 
сигнономических профессий и пути их получения. Экономика. Юриспруденция. Работа с 
текстом. Профильные учебные предметы. Требования сигнономических профессий к 
человеку. Определение сформированности словесно-логического мышления. Цифровые 
технологии. Возможности и риски цифровой экономики. Практическая работа «Словесно-
логическое мышление».  
Тема 23.Артономические профессии Понятие «артономические профессии». Музы Древней 
Греции. Объекты труда артономических профессий. Группы артономических профессий и 
пути их получения. Музыкальное искусство. Сценические искусства. Литературное 
творчество. Изобразительное искусство. Экранные искусства. Профильные учебные 
предметы. Требования артономических профессий к человеку. Практическая работа 
«Синквейн».  
Тема 24. Правильный выбор профессии Цели и средства. Психологическая готовность к 
выбору профессии. Критерии готовности к выбору профессии. Своевременность. 
Осознанность. Реалистичность. Согласованность. Ситуации выбора профессии.  
Тема 25. Пути получения профессии Трудоустройство выпускников. Среднее 
профессиональное образование. Высшее образование. Физический и умственный труд. 
Развитие представлений о мотивации. Понятия «внутренняя мотивация», «внешняя 
мотивация». Определение особенностей мотивации. Региональный рынок образовательных 
услуг. Встречи с представителями профессиональных образовательных организаций региона. 
Посещение дней открытых дверей. Практическая работа «Внутренняя и внешняя 
мотивация».  
Тема 26. Современный рынок труда Знакомство с понятиями «рынок труда», 
«трудоустройство», «конкурентоспособность». Законы рынка труда. Редкие профессии. 
Массовые профессии. Список наиболее востребованных специальностей Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации. «Атлас новых профессий» Агентства 
стратегических инициатив. Региональный рынок труда. Встречи с представителями 
организаций и предприятий региона. Экскурсии на предприятия и в организации региона, 
встречи с профессионалами.  
Тема 27. Готовимся к экзаменам Выбор предметов для сдачи экзаменов. Понятия «тревога», 
«тревожность», «стресс», «эустресс». Определение уровня школьной тревожности. Приемы 
активизации мышления, улучшения координации движений и управления эмоциями. 
Рациональное распределение времени при подготовке к экзаменам. Матрица Эйзенхауэра. 
Практическая работа «Уровень школьной тревожности». 
 Тема 28. Что я знаю о профессиях и карьере Анкета профессионального самоопределения. 
Аудит исходного состояния. Достоинства. Недостатки. Возможности. Препятствия. Выбор 
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профессии на основе анализа информации о своих личностных особенностях, профессиях, 
рынке образовательных услуг и рынке труда. Личный профессиональный план и его 
составление. Практические работы «Анкета профессионального самоопределения», «За 
и против». Кроссворд «Профессия и карьера». Проектная работа «Мой личный 
профессиональный план». Презентация проекта «Мой личный профессиональный план».  
Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов по 

авторской 
программе 

Количество часов по 
рабочей программе 

1. Личность и профессия 15 ч. 15 ч. 
2. Профессия и карьера 20 ч. 19 ч. 
 Итого: 35 ч. 34 ч. 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разноцветный мир» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты: 
1. Понимание принципов функционирования финансовой системы современного 
государства. 
2. Понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 
с финансовыми институтами. 
3. Понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
4. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России). 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Предметные образовательные результаты: 
1. Владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 
финансовых отношений. 
2. Владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 
процессе своей жизнедеятельности. 
3. Давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 
истории и культуры. 
Метапредметные образовательные результаты: 
1. Владение умением решать практические финансовые задачи. 
2. Владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 
собственным потребностям. 
3. Определение стратегических целей в области управления личными финансами. 
4. Постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей. 
5. Планирование использования различных инструментов в процессе реализации 
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами. 
6. Подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач. 
7. Владение коммуникативными компетенциями. 
8. Нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 
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задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена 
ею. 
9. Анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
 
 Содержание курса внеурочного деятельности 
 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как 
сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 
Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
2. Воспитать человека (7 ч) 
Значение семьи в жизни человека, любовь и поддержка близких, социальные роли сына и 
дочери, распределение семейных обязанностей в разных культурных традициях. Основы 
морали, нравственности. Дружба, её ценность для человека, моральный долг и совесть. Табак 
и алкоголь – крушение надежд. Возможно ли обойтись без конфликтов? 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (6 ч) 
Что такое ценные бумаги и какими они бывают. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг.  
Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 
Операции на валютном рынке: риски и возможности. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (7 ч) 
Что такое налоги и почему их нужно платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые 
вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
5. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. (7 ч) 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 
Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 
страховщика. 
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Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов  

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  7 
2 Воспитать человека 7 
3 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 6 
4 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 7 
5 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть 

в беду 
7 

 Всего 34 
 
 Социальное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 
  
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные образовательные результаты освоения программы «Я волонтер – я помощник» 
должны отражать: 
- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 
отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Предметные образовательные результаты освоения программы 
  – проектная, просветительская деятельность; 
 – шефство; благоустройство школы и микрорайона; 
– пропаганда ЗОЖ; 
– организация досуга учащихся 
Метапредметные образовательные  результаты освоения программы являются в: 
-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 
одноклассников. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая 
привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать 
и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 
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происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 
Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 
обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 
предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 
осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 
осуществлению. 
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 
ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 
адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 
Программа рассчитана на 1 учебный год, 33 часов один час в неделю. 
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 
предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 
анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы “Мы 
волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При 
изучении программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 
Тематическое планирование 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Голос школы» (школьное радио) 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные образовательные результаты освоения программы 
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 
Предметные образовательные результаты освоения программы 
- Информационные жанры (новость, заметка, интервью, репортаж); 
- Аналитические жанры; 
- Основы журналисткой компьютерной грамотности 
- Писать материалы информационных жанров (новость, заметка,  репортаж); 
- Обрабатывать фотографии и рукописные тексты на ПК; 
- Выпускать школьную газету электронным способом. 
- Собственное исполнительское литературное и исследовательское творчество. 
Метапредметные образовательные результаты освоения программы являются 
 - Методами включенного журналистского наблюдения; 
- Инструментарием журналиста; 
-Техническими приемами выпуска школьных радиопередач 

№ Тема Кол-во часов 
по программе 
по учебным 
предметам 

Кол-во  
часов по 
рабочей 
программе 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
1 Волонтерское движение в России.  1 
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
2 Участие в благотворительных акциях, практических 

делах 
 32 
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Содержание курса внеурочной деятельности 
Тематика радиопередач: формы, темы, рубрики радиопередач разнообразны: выпуск 
еженедельных информационных программ; тематические радиовыпуски к классным часам 
на важные темы; праздничные программы к юбилейным датам и красным дням календаря; 
музыкальные (поздравительные). 
Программа включает в себя тематическое планирование радиопередач по четырем 
направлениям:  
- спортивно - оздоровительное  
- гуманитарное (нравственное)  
- художественно-эстетическое  
- гражданско-патриотическое 
Тематическое планирование 
№ урока Тема урока Количество часов 
1 История создания радио.  

Радиопередача «Школьные новости». Анонс  
Школьных кружков. 

1 

2 Назначение и структура школьного радио  
Неделя безопасности «Минутки безопасности» 

1 

3 Этапы подготовки радиопередачи. 1 
4 Радиопередача, посвященная Дню пожилого человека. 1 
5 Выпуск праздничной радиопередачи, посвященной Дню 

учителя. 
1 

6 Что такое интервью, его признаки 1 
7 Культура речи радиоведущего.  

Радиопередача Международный день школьных библиотек 
1 

8 Особенности радиоречи. Её отличия от повседневной речи. 
Сравнение с телевизионной речью. 

1 

9 Настроение ведущего - успех в эфире. 1 
10 Дыхание. Артикуляция. Правила работы у микрофона 

Радиопередача «Осенняя пора очей очарованья», стихи А.С. 
Пушкина и Музыкальные произведения о природе. 

1 

11 Подготовка и проведение радиопередачи  
15 ноября – Международный день отказа от курения. 
16 ноября – Международный день терпимости 
(толерантности).  

1 

12 Произношение. Гласные и Согласные буквы. Дикция. 
Ударение. Проведение  
Тематической радиопередачи ко Дню матери. 

1 

13 Интонация. Логика чтения. Знаки препинания. Радиопередача 
«Экскурсия по школьному музею» 

1 

14 Внеплановый выпуск радиопередачи. 
3 декабря – День Неизвестного солдата. 

1 

15 Живое слово. Радиорепортёр. Выпуск радиопередачи. 10 
декабря - Международный день прав человека 

1 

16 Как писать для радио. Редактирование текстов для 
радиовещания. Радиопередача «Школьные новости». 12 
декабря – День конституции РФ.  

1 

17 Сценарий радиопередачи. Синтез всех выразительных средств 
в одной передаче. 

1 

18 Радиопередача 28 декабря - Международный день кино. « В 
гостях у Деда Мороза» 

1 

19 Радиопередача «Для чего нам нужен спорт?» 1 
20 Работа с аудиторией. Отзывы радиослушателей. 

Интерактивность как основополагающий принцип 
современного радиовещания. Запись и прямой эфир. 

1 

21 Радиосценарий. Отличительные особенности, проблемы 
реализации.  

1 

22 Анализ режиссуры известных радиопостановок. Звуковые 1 
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планы, пространство, время. 

23 Комментарий как часть радиотрансляции. 1 
24 21 февраля – Международный день родного языка.  

23 февраля – День защитника Отечества 
1 

25 Радиопередача «Богатство русского языка». Крылатые 
выражения» 

1 

26 Специфика корреспондентской работы на радио. Интервью. 
Экспресс-интервью. 

1 

27 Радиопередача Экология родного языка 1 
28 21 марта – Всемирный день поэзии. 1 
29 2 апреля – Международный день детской книги.  1 
30 7 апреля – Всемирный день здоровья. Радиопередача «В 

здоровом теле – здоровый дух!»  
1 

31 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  
15 мая – Международный день семьи   

1 

32 Радиопередача, посвященная героям Великой Отечественной 
войны, в честь которых названы улицы нашего города. 

1 

33 Начало цикла передач  « Памяти павших будем достойны…» 1 
34 24 мая - День славянской письменности и культуры. 1 
 
Общеинтеллектуальное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы в школе» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
-ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
-способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 Предметные образовательные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
-ориентироваться на шахматной доске; 
-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 
правил шахматного кодекса; 
правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
правильно расставлять фигуры перед игрой; 
различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокировать; 
объявлять шах; 
ставить мат; 
решать элементарные задачи на мат в один ход. 
записывать шахматную партию; 
матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 
ладьей; 
проводить элементарные комбинации. 
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грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары 
и проводить комбинации; 
точно разыгрывать простейшие окончания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 
находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 
перевеса; 
планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 
определять общую цель и пути ее достижения; 
решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 
любой позиции; 
понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 
сравнивать и анализировать действия других игроков; 
разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 
осуществлять простейшие комбинации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Метапредметные образовательные результаты: 
Регулятивные УУД: 
умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
планирование общей цели и пути её достижения; 
распределение функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивное разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного контроля; 
оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов; 
принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата. 
Познавательные УУД: 
добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 
используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 
перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 
основе знакомых игр; 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УУД: 
взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 
игры); 
адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
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взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
учиться выполнять различные роли в группе. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Шахматная доска. (2 ч) 
2. О ходах фигур и о поле под ударом.  (2ч). 
3. О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат»... (2 ч). 
4. Шахматная партия. Рокировка (4 ч). 
5. Матование одинокого короля  (2 ч). 
6. Мат без жертвы материала. (2 ч) 
7. Шахматная комбинация (2 ч). 
8. Основы дебюта (4 ч). 
9. Основы миттельшпиля (4 ч). 
10. Основы эндшпиля (4 ч). 
11. Создание удара, направленного на фигуру (2 ч). 
12. Устранение защищающего удара, направленного на фигуру (2 ч). 
13. Нападение одной фигурой на несколько фигур (3 ч). 
Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема/содержание Количество часов 

1-2 Шахматная доска. 2 

3-4 О ходах фигур и о поле под ударом.  2 
4-5 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», 

«мат», «пат». 
2 

6-9 Шахматная партия. Рокировка 4 
10-11 Матование одинокого короля  2 
12-13 Мат без жертвы материала. 2 
14-15 Шахматная комбинация 2 
16-19 Основы дебюта 4 
20-23 Основы миттельшпиля 4 
24-27 Основы эндшпиля 4 
28-29 Создание удара, направленного на фигуру 2 
30-31 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру  
2 

32-34 Нападение одной фигурой на несколько фигур  3 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ПроеКТОрия» 
 
Планируемые образовательные результаты 
В результате изучения данного курсаобучающиеся получат возможность формирования 
личностных образовательных результатов: 
готовность и способность к саморазвитию, самоопределению; 
способность к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Предметные образовательные результаты: 
• формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как 
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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. 
Обучающийся научится: 
оперировать понятиями: проект, презентация проекта, этапы выполнения проекта, критерии 
оценки проекта. 
видеть проблемы; 
ставить вопросы; 
выдвигать гипотезы; 
давать определение понятиям; 
классифицировать; 
наблюдать; 
проводить сбор информации и обрабатывать ее; 
делать умозаключения и выводы; 
структурировать материал; 
готовить тексты собственных докладов; 
создавать основные слайды для презентации проекта; 
оформлять результаты проектной деятельности; 
объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 
принимать критику, использовать замечания для совершенствования проекта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
определять проблему и вытекающие из неё задачи; 
рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное –почему получилось, почему не 
получилось, видеть трудности, ошибки); 
целеполагать (ставить и удерживать цели); 
планировать (составлять план своей деятельности); 
моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
работать в парах и в группах. 
контролировать ход реализации своего проекта на практике 
оценивать работу по критериям оценивания; 
В результате освоения учебного материала учащиеся получат знания: 
о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 
о методологии научного исследования и о содержании исследования и проектирования; 
о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании её 
основных этапов; 
по основным методам научного исследования. 
На уровне становления исследовательских способностей и навыков обучающихся результат 
определяется следующими навыками и умениями: 
определять цель и тематику работы; 
выделять основные задачи по реализации поставленной цели; 
определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 
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подбирать методы и способы решения поставленных задач; 
владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 
работать с литературой, выделять главное; 
грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 
владеть правилами оформления исследовательской работы и отчёта о её выполнении; 
уметь подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для 
выступления на научно-практической конференции; 
грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 
аргументировать ответы; 
подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации. 
Метапредметными образовательными результатами программы внеурочной деятельности 
является   формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
различать способ и результат действия. 
Ученик получит возможность научиться:  
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 
пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 
Ученик получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
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диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с точкой зрения обучающегося, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
задавать вопросы; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
 Каждая тема состоит из теоритического материала, примеров, иллюстрирующих 
теоретический материал, задания для обсуждения текстов и практической части. 
Модуль 1. Исследование и проектирование. 
Сравнительная характеристика исследования и проектирования: сходство и различие. Зачем 
нужно учиться исследовать и проектировать. История некоторых исследований 
(строительство Эйфелевой башни, явление радиоактивности). Качества исследователя. 
Результаты исследования и проектирования. 
Модуль 2. Проблема 
Понятие «проблема» и «проблемный вопрос». Разница проблем, стоящих перед 
человечеством, государством, с семьей, и лично перед учащимися. Определение в учебном 
материале направления, для которых нет готовых решений. Определение разницы между 
проблемным и повествовательным контекстом. 
Модуль 3. Актуальность проблемы 
Понятие «актуальности». Различия актуальности в общепринятом смысле и в работе 
учащегося. Зачем нужно учиться аргументировать свой интерес к выполняемой работе. 
Определение важности собственной работы, обоснование значимости выполняемой работы. 
Модуль 4. Источники информации. Ссылки и правила цитирования 
Виды источников информации. Определение степени достоверности источников 
информации. Первичные и вторичные источники информации. Анализ причин 
недостоверности информации. Правила оформления ссылок в тексте проектной работы. 
Правила написания текста из источников. Понятие «плагиат». Программа «Антиплагиат» и 
ее использование. 
Модуль 5. Тема работы 
Отличительные особенности темы. Отличия темы от проблемы. Критерии научного 
познания и темы исследования. Формулирование темы проектной и исследовательской 
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деятельности. Отбор материала по теме и его корректировка в соответствии с требованиями. 
Модуль 6. Объект и предмет работы 
Зачем в исследовательских и проектных работах нужно выделять объект. Сравнительная 
характеристика объекта и предмета иссследования. Определение объекта и предмета 
исследования с работах учащихся. 
Модуль 7. Цель работы 
Понятие цели в различных сферах деятельности. Почему важно определение цели работы. 
Оценивание реалистичности целей в самостоятельной проектной или исследовательской 
деятельности. Формулирование целей работы самим учащимися для своей работы. 
Определение разницы между целью и темой работы. Определение адекватности и 
уместности средств достижения цели. 
Модуль 8. Задачи работы 
Отличие задач от целей и методов. Формулирование задач под цель работы учащегося. 
Соизмерение задач с доступными ресурсами. Индивидуальная работа с проектами учащихся. 
Модуль 9. Гипотеза 
Зачем нужная гипотеза и правила ее формулирования. Отличие утверждения от гипотезы. 
Определение наличия гипотезы и правильности ее формулирования. Определение 
необходимости гипотезы в исследовательской работе и проекте. Формулирование гипотез к 
работе учащихся. Требования, предъявляемые к гипотезе. Индивидуальная работа с 
проектами учащихся. 
Модуль 10. Методы исследования и проектирования 
Определение метода исследования. Методы исследования в области естественных наук. 
Методика эксперимента. Цель контроля в эксперименте. Подбор методов, подходящих для 
достижения целей работы. Влияние разных факторов на данные, полученные с помощью 
выбранного метода. Соответствие  метода и результата работы. Формирование умения 
подбирать простой и надежный метод в соответствии с принципом целесообразности. 
Описание методики выполнения работ учащегося. Индивидуальная работа с проектами 
учащихся. 
Модуль 11. Планирование работы 
Особенности планирования исследовательской и проектной работы. Значение правильного 
планирования выполнения работы. Составление плана для исследовательской работы 
учащегося. Правильное распределение времени, необходимого для работы. Подбор ресурсов, 
необходимых для достижения цели. Разница в планировании исследовательской и проектной 
деятельности. Индивидуальная работа с проектами учащихся. 
Модуль 12. Корректировка плана в ходе выполнения работы 
Сложности при выполнении проектной и исследовательской работы в соответствии с 
поставленными целями. Параметры анализа плана реализации проекта или исследования. 
Выявление трудностей в реализации проекта или исследования. Формирование умения 
корректировать план выполнения работы. Выявление объекта анализа в ходе выполнения 
работы. Типичные ошибки при корректировке плана работы. Индивидуальная работа с 
проектами учащихся. 
Модуль 13. Результаты  и их обработка 
Первичные результаты и их обработка. Достоверность результатов. Способы фиксации 
результатов исследования. Дневник наблюдений и его оформление. Статистическая 
обработка результатов. Методика построения диаграмм и графиков. Пробоотбор и 
пробоподготовка как важнейший этап анализа. Индивидуальная работа с проектами 
учащихся. 
Модель 14. Анализ и обсуждение результатов 
Анализ экспериментальных данных. Учет различных факторов, которые могли повлиять на 
результаты исследования. Планирование эксперимента. Анализ и обсуждение 
экспериментальной работы. Выявление сложностей в анализе результатов исследования. 
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Определяющий фактор исследования. Индивидуальная работа с проектами и 
исследовательскими работами учащихся. 
Модель 15. Подготовка отчета о работе 
Жанры отчета о проделанной работе. Структура статьи и презентации. Научный стиль 
изложения, его отличие от публицистического стиля. Написание тезисов работы по 
заданному плану. Составление аннотации. Подготовка презентации к работе учащихся 
(индивидуальная работа с проектами учащихся). 
Модуль 16. Подготовка материала для доклада 
Выполнение презентации. Общие подходы в работе в программе  PowerPoint. Инфографика. 
Особенность разных форм предоставления результатов выполненной работы. Стендовый 
доклад исследовательской и проектной работы. Индивидуальная работа с проектами. 
Подготовка докладов. 
Модуль 17. Выступление 
Экспертиза и оценка: сходство и различия. Обязанности экспертов. Выстраивание доклада в 
соответствии с требованиями конференции. Прогнозирование вопросов экспертов. Вопросы 
докладчику. Подготовка докладов и предзащита проектов. 
 
Тематическое планирование 

№ п/п Модули Количество 
часов 

 
Исследование и проектирование. Сходства и 
различия. 2 

 Проблема 2 

 Актуальность работы. 2 

 
Источники информации. Ссылки и правила 
цитирования. 2 

 Тема работы. 2 

 Объект и предмет работы. 2 

 Цель работы. 2 

 Задачи работы. 2 

 Гипотеза. 2 

 Методы исследования и проектирования. 2 

 Планирование работы. 2 

 Корректировка плана в ходе выполнения работы. 2 

 Результаты и их обработка. 2 

 Анализ и обсуждение результатов. 2 

 Подготовка отчёта о работе. 2 

 Подготовка материала для доклада. 2 

 Выступление. 2 

 Итоговое занятие. 1 
 
Общекультурное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебное слово» 
Личностные образовательные результаты: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  
-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
- интерес к изучению языка;  
    - осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 
Регулятивные УУД:  
•   самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
•   составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
•  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  
•   пользоваться словарями, справочниками;  
•   осуществлять анализ и синтез;  
•   устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи.  
•   высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
•   задавать вопросы. 
 Предметные образовательные результаты: 
- иметь представление об основных понятиях теории и практики различных форм и жанров 
публицистики и художественных жанров; 
- знать последовательность выполнения видов речевого высказывания; 
- уметь использовать теоретические знания в практике создания публицистического и 
художественного высказывания; 
- знать и использовать полученные практические навыки в учебной деятельность и во 
внеклассной работе, а также в подготовке к выпускному экзамену по русскому языку; 
- уметь осуществлять редактирование устного и письменного речевого высказывания; 
уметь проводить работу по сбору необходимого материала в работе над устным и 
письменным высказыванием. 
Метапредметные образовательные результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации  
учебной деятельности и поиска средств её осуществления; 
- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа  
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения  
цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную  
рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
-формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипо 
тезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать 
материал, строить логические рассуждения, устанавливать причинно 
-следственные связи,аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 
умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе и  
проектные; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной  
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия  
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одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность  
результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения  
цели определённой сложности; 
-умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную  
деятельность с учителем и со сверстниками, определять  
общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 
- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в  
области использования технических средств информационно 
-коммуникативных технологий (ИКТ) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 
широко распространённые инструменты и технические средства информационных 
технологий; 
- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно  
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях,  
соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами  
моделирования, объяснения, решения проблем; 
- умение работать в группе –эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе  
координации различных позиций при выработки общего решения в совместной  
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение,  
корректно отстаивать своё мнение и координировать его с позиции партнеров, в том  
числе в ситуации столкновения интересов, поиска и оценки альтернативных  
способов разрешения конфликтов. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
№п
п 

Название раздела  Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Устное и письменное речевое 
высказывание на основе личных 
впечатлений учащихся 

1 1  

2 Школьный информационный бюллетень. 2 1 1 
3 Тезисы и конспект, их отличие от плана. 1 1  
4 Доклад. 2 1 1 
5 Цитирование 2 1 1 
6 Сочинение на основе литературного 

произведения. 
1 1  

7 Литературные заготовки к произведению.  1 1  
8 Репортаж 1 1  
9 Обсуждение подготовленных 

ученических отзывов на репортажи. 
1  1 

10 Интервью 2 1 1 
11 Письменное высказывание на свободную 

тему. 
1 1  

12 Библиография. Аннотация. 2 1 1 

13 Рецензия 1 1  
14 Особенности рецензии 1 1  
 
Тематическое планирование рассчитано в соответствии с требованиями ФГОС и 
предусматривает распределение часов программы:  
Тематическое планирование  
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№ 
п/п 

Название раздела  Кол-во часов 
по авторской 
программе 

Кол-во 
часов по 
рабочей 
программе 

1 Устное и письменное речевое высказывание на основе 
личных впечатлений учащихся 

1 1 

2 Школьный информационный бюллетень. 2 2 
3 Тезисы и конспект, их отличие от плана. 2 2 
4 Доклад. 2 2 
5 Цитирование 2 2 
6 Сочинение на основе литературного произведения. 1 1 
7 Литературные заготовки к произведению.  1 1 
8 Репортаж 22 22 
 Итого:  33 33 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Деловая коммуникация» 
Планируемые результаты 
Личностные образовательные результаты 
иметь представление об эмоциях и чувствах как составной части общения людей и 
неотъемлемой части делового общения; 
уметь вести встречи и переговоры; 
Предметные образовательные результаты 
знать «язык» невербального общения, выраженного через зрительный контакт; 
знать правила составления отчётов, деловых писем, докладов, конспектов как 
разновидностей письменной коммуникации; 
знать общепринятые нормы и правила ведения телефонных разговоров; 
знать основные причины конфликтов и возможные варианты выхода из конфликтной 
ситуации. 
Метапредметные образовательные результаты 
формировать стремление развивать навыки публичной речи; 
уметь составлять план письменного сообщения и излагать информацию методом «обычной 
пирамиды» и «опрокинутой пирамиды»; 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел 1 Деловые коммуникации, их особенности, структура, виды и формы. 
Деловые коммуникации и их особенности. 
Виды и формы деловых коммуникаций. Структура деловой коммуникации. 
Коммуникативный шум или барьеры коммуникации. 
Раздел 2. Личность как субъект деловых коммуникаций. 
Понятие личности и ее структура. Темперамент и характер деловых партнеров, их влияние 
на процесс коммуникации. 
Темперамент. Характер. 
Психотипы личности и их проявление в процессе коммуникации. 
Психологические типы К.Г.Юнга. 
Акцентуации характера. 
Раздел 3. Восприятие и формирование имиджа в процессе коммуникации. 
Восприятие и коммуникация. 
Понятие имиджа: содержание, типы. Имидж делового человека и его слагаемые. 
Имиджирование: стратегия и тактика. 
Раздел 4. Формы деловых коммуникаций 
Деловая беседа Совещание 
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Переговоры 
Раздел 5. Конфликты в деловых коммуникациях 
Понятие конфликта, его структура и типы. 
Социальные конфликты, их природа и сущность. 
Понятие социального конфликта. 
Классы социальных конфликтов. Типы социальных конфликтов 
Исторические формы предупреждения и урегулирования социальных конфликтов. 
Современные подходы к урегулированию социальных конфликтов и легитимации решений 
Стратегия и тактика поведения в конфликте. Конфликтного поведения. Конфликтное 
поведение и пути его преодоления. 
Раздел 6. Вербальная коммуникация в деловом общении: устная речь. 
Речь как средство коммуникации. Формы существования языка или типы речи 
Литературный язык. Нелитературные формы языка Метаязык и его использование в 
вербальной коммуникации. Устная речевая коммуникация: умение говорить и умение 
слушать. 
Умение говорить. Умение слушать. 
Публичная речь в деловых коммуникациях. 
Раздел 7 Вербальная коммуникация в деловом общении: 
документационное обеспечение деловых коммуникаций. 
Документирование и документ. Системы документации и культура оформления документов. 
Тематическое планирование 

Наименование темы Кол-во часов 

Раздел1. Деловые коммуникации, их особенности, 
структура, 
виды и формы. 

11 

Раздел2. Личность как субъект деловых коммуникаций. 11 
Раздел3.Восприятиеиформированиеимиджавпроцессе 
коммуникации. 

11 

Итоговое занятие 1 
Всего 34 

 
Спортивно-оздоровительное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
Планируемые образовательные результаты  
      В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
     Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
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научного знания 
Проверка ожидаемых результатов – участие в соревнованиях по баскетболу: 
внутришкольные соревнования 
товарищеские игры 
районные соревнования 
краевые соревнования 
Содержание курса внеурочной деятельности 
 Теоретическая подготовка 
 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 
 2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 
 3. Физическая подготовка баскетболиста. 
 4. Техническая подготовка баскетболиста. 
 5. Тактическая подготовка баскетболиста. 
 6. Психологическая подготовка баскетболиста. 
 7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 
 8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 
 9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 
 10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 
 Физическая подготовка 
1. Общая физическая подготовка.  
 1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, 
с предметами (набивными мячами,  гимнастическими палками, , с мячами различного 
диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка). 
 1.2. Подвижные игры. 
 1.3. Эстафеты. 
 1.4. Полосы препятствий. 
2. Специальная физическая подготовка. 
 2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 
 2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 
 2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 
 2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 
 Техническая подготовка 
1. Упражнения без мяча. 
 1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 
 1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 
 -  с разной скоростью;  
  - в одном и в разных направлениях.  
 1.3. Передвижение правым – левым боком. 
 1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 
 1.5. Остановка прыжком после ускорения. 
 1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 
 1.7. Остановка в два шага после ускорения. 
 1.8. Повороты на месте. 
 1.9. Повороты в движении. 
 1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 
 1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 
2. Ловля и передача мяча. 
 2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 
 2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 
 2.3. Двумя руками от груди в движении. 
 2.4. Передача одной рукой от плеча. 
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 2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 
 2.6. То же после ведения мяча. 
 2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 
 2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 
 2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 
 2.10. То же в движении. 
 2.11. Ловля мяча после полуотскока. 
 2.12. Ловля высоко летящего мяча. 
 2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 
 2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 
3. Ведение мяча. 
 3.1. На месте. 
 3.2. В движении шагом. 
 3.3. В движении бегом. 
 3.4. То же с изменением направления и скорости. 
 3.5. То же с изменением высоты отскока. 
 3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 
 3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 
 3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 
4. Броски мяча. 
 4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 
 4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 
 4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 
 4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 
 4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
 4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 
 4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 
 4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 
 4.9. В прыжке одной рукой с места. 
 4.10. Штрафной. 
 4.11. Двумя руками снизу в движении. 
 4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 
 4.13. В прыжке со средней дистанции. 
 4.14. В прыжке с дальней дистанции. 
 4.15. Вырывание мяча. 
 4.16. Выбивание мяча. 
Тактическая подготовка 
 1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 
 2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 
 3. Перехват мяча. 
 4. Борьба за мяч после отскока от щита. 
 5. Быстрый прорыв. 
 6. Командные действия в защите. 
 7. Командные действия в нападении. 
 8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 
                                                    Тематическое планирование 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 
1 
 

Основы знаний. 
 

5 

2 
 

Баскетбол  22 
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4 
 

Общая физическая подготовка 10 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ГТО» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты отражаются в готовности учащихся к 
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе 
подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Они включают в себя основы 
гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 
физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностными результатами, формируемыми при реализации РПВД «Навстречу ГТО», 
являются: 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
Метапредметные образовательные результаты отражаются в умении самостоятельно 
определять цели и задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов,  
планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать 
индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 
В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты включают в себя универсальные 
учебные действия (УУД). Выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 
новые задачи во внеурочной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
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 поставленной задачи, собственные 
возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора во внеурочной деятельности. 
Познавательные УУД: 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения поставленных задач; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Коммуникативные УУД: 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками; 
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание РПВД «Навстречу ГТО» состоит из двух разделов: «Теория ВФСК «ГТО»» и 
«Физическое совершенствование». 
Теория ВФСК «ГТО». 
История появления ВФСК «ГТО». Физическая подготовка. Требования техники 
безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой 
(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней гимнастики.  
Физическое совершенствование. 
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 30 до 40 м; 
техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие дистанции 
(30 м, 60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, прыжки через 
препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого мяча на дальность 
в коридор 5-6 м. 
Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут, бег на 
длинные дистанции (1000 м, 1500 м), бег на лыжах от 3 до 5 км, бег на лыжах 2 км на 
результат, техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и подъёмов, прыжки на 
скакалке до 3 минут. 
Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания на 
высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине (девочки), отжимания на брусьях, 
приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, поднимание 
ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1-2 кг. 
Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в горизонтальную 
и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки. 
Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и в сторону, 
полушпагат. 
Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 3 ступени ВФСК 
«ГТО» –  Летний фестиваль ГТО, Зимний фестиваль ГТО, стартовый контроль, 
промежуточный контроль, итоговый контроль. 
Тематическое планирование 
№ 
п/п Тема Кол-во  

часов 

1. Требования техники безопасности на занятиях внеурочной 
деятельностью. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Эстафетный бег. 1 

2. Подготовка к занятиям физической культурой. Техника высокого старта, 
стартового разгона, финиширования. Бег с ускорением от 30 до 60 м.  1 

3. Стартовый контроль. 1 
4. Бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут. Техника метания малого мяча 2 
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на дальность. Метание малого мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

5. История появления ВФСК «ГТО». Челночный бег 3*10 м. Метание мяча 
в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 1 

6. 
Прыжки через препятствия. Прыжок в длину с места. Метание мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 
минут. 

2 

7. Требования техники безопасности на занятиях по стрельбе. Стрельба из 
пневматической винтовки. 1 

8. Бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут. Упражнения для развития 
силы. Упражнения для развития гибкости. 1 

9. Бег в равномерном темпе 7 минут. Челночный бег 3*10 м. Эстафеты.  1 

10. 
Физическая подготовка. Поднимание туловища в положении лёжа за 30 
секунд, поднимание ног в висе на гимнастической стенке. Броски 
набивных мячей 1 кг. 

1 

11. Требования техники безопасности на занятиях по стрельбе. Стрельба из 
пневматической винтовки. 1 

12. Бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут. Упражнения для развития 
силы. Упражнения для развития гибкости. 1 

13. Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 
спортом. Эстафеты. 1 

14. Требования техники безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 
Техника выполнения лыжных ходов. 1 

15. Техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и подъёмов. 
Бег на лыжах от 3 до 5 км 2 

16. Промежуточный контроль. 1 
17. Эстафеты на лыжах. 1 
18. Участие в Зимнем фестивале ГТО. 1 

19. Техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и подъёмов. 
Бег на лыжах от 3 до 5 км. 3 

20. 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней гимнастики. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель с 6-8 м. 

1 

21. Бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут. Упражнения для развития 
силы. Упражнения для развития гибкости. 2 

22. Требования техники безопасности на занятиях по стрельбе. Стрельба из 
пневматической винтовки. 1 

23. 
Прыжки через препятствия. Прыжок в длину с места. Метание мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. Прыжки на скакалке до 3 
минут. 

2 

24. Бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут. Бег с ускорением от 30 до 40 
м. Эстафетный бег. 3 

25. Итоговый контроль. 1 
26. Участие в Летнем фестивале ГТО. 1 
Итого 35 
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Планируемые образовательные результаты: 
Личностные результаты освоения курса: 
1) Идентификация себя как гражданина России, уважение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира и каждому его представителю.  
2) Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению индивидуальной профессионально-образовательной траектории с учетом знаний 
о себе и мире профессий. 

3) Стремление соответствовать нормам нравственного поведения, общим для всех культур и 
религий. 

4) Уважение к любым видам профессиональной деятельности на основе опыта участия в 
социально значимом труде. 

5)  Следование социальным нормам и правилам поведения в обществе. 
6)  Развитие универсальных компетенций, значимых в любой профессиональной деятельности 

(ответственность, честность, готовность к сотрудничеству, трудолюбие). 
7) Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 
8) Воспитание чувства прекрасного на основе знакомства с жизнью и творчеством мастеров и 

произведениями искусства. 
9) Воспитание экологии поведения. 
Регулятивные УУД:  
В ходе освоения курса учащиеся смогут:  
1)  анализировать и планировать образовательные результаты; 
2)  выявлять проблемы, предлагать способы их решения, прогнозировать результат;  
3)  определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
4)  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  
5) выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  

6) планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; • 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  

7) оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

8) находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата;  

9) определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
10)  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  
11) соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
12) принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
13) самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  
14) использовать приемы саморегуляции психофизиологических и/или эмоциональных 

состояний для снижения тревожности. 
Познавательные УУД: 
1) Объединять предметы и процессы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и процессы; 
2)   устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями; 
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3)  строить рассуждение от общих закономерностей к частным проявлениям свойств и от 
частных проявлений свойств к общим закономерностям;  

4) делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;  

5) находить в тексте нужную информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
6) ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  
7) устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, процессов; резюмировать главную 

идею текста; критически оценивать содержание и форму текста;  
8) анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
9)  прогнозировать изменение ситуации при смене действия одного фактора на другое;  
10)  распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 
Коммуникативные УУД: 
В ходе освоения курса учащиеся научатся: 
1) определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  
2) строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
3) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии, уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
4) критически относиться к собственному мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  
5) предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
6) выделять общую точку зрения в дискуссии;  
7) договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в  соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  
8) организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
9) определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
10) отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
11) принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

 Предметные результаты: 
В ходе освоения курса учащиеся узнают:  
1) содержание понятий «личность», «характер», «индивидуальность», «самооценка», «уровень 
притязаний», «профессиональные интересы», «профессиональные склонности», «задатки», 
«способности», «внимание», «память», «темперамент», «эмоциональный интеллект», 
«профессионально важные качества», «компетенции», «медицинские противопоказания», 
«доминанта», «жизненные ценности»;  
2) научатся:  

− осознавать особенности своего характера, мышления, темперамента, самооценки и 
уровня притязаний, учебно-профессиональной мотивации; 

− определять и развивать свои профессиональные интересы и склонности;  
− соотносить свои профессиональные интересы, склонности и личностные особенности с 

требованиями профессий; 
−  классифицировать профессии по различным основаниям;  
− использовать эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  
− определять приоритетные ценности в своей жизни;  
− осознавать и контролировать собственные потребности;  
− определять психологическую готовность к выбору профессии;  
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− соотносить возможные медицинские противопоказания и ограничения с будущей 
профессиональной деятельностью;  

− анализировать рынок образовательных услуг;  
− выбирать оптимальный способ получения профессии;  
− планировать свое профессиональное будущее на основе оценки своих ограничений и 

возможностей;  
− использовать приемы психологической саморегуляции при подготовке к экзаменам. 

Метапредметные результаты: 
1) эффективно взаимодействовать сдругим людьми, учитывая их интересы; 
2) выражать свои чувства и потребности в социально приемлемой форме; 
3)  планировать свои действия и прогнозировать их последствия; 
4)  самостоятельно определять цели и пути их достижения; 
5)  контролировать свое поведение; 
6)  учитывать интересы других людей; 
7)  реалистично оценивать свои ограничения и возможности.  
Метапредметные результаты курса включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия 
и универсальные учебные действия. 
На занятиях по профессиональному самоопределению учащиеся узнают значения 
межпредметных понятий «личность», «характер», «успех», «уровень притязаний», «внимание», 
«внимательность», «темперамент», «объект труда», «цели труда», «средства труда», «условия 
труда», «рынок труда», а также усовершенствуют навыки работы с информацией и приобретут 
опыт проектной деятельности, в том числе: анализировать, обобщать и систематизировать 
информацию; принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел «Личность и профессия»  
Тема 1. Личностные особенности человека Место психологии в системе наук. Роль 

психологических знаний в  жизни человека. Важность учета психологических особенностей 
при выборе профессии и планировании профессиональной карьеры. Знакомство с понятиями 
«личность», «характер», «индивидуальность», «синдром Маугли». Практическая работа 
«Знаете ли вы себя».  

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний Основные принципы психологической 
диагностики. Понятия «самооценка», «успех», «уровень притязаний», «формула Джеймса», 
«эффект Даннинга—Крюгера». Роль самооценки в жизни человека. Завышенная самооценка. 
Заниженная самооценка. Реалистичная самооценка. Успех и уровень притязаний. 
Определение особенностей самооценки и уровня притязаний. Практические работы «Моя 
самооценка», «Оцениваем уровень притязаний», «Кто виноват?». 

 Тема 3. Профессиональные интересы и склонности Понятия «профессиональные 
интересы», «профессиональные склонности». Основные характеристики профессионального 
интереса. Различия между профессиональными интересами и профессиональными 
склонностями. Определение профессиональных склонностей. Рекомендации по управлению 
своими интересами и склонностями. Практическая работа «Мои профессиональные 
склонности». 

Тема 4.Задатки и способности Понятия «задатки», «способности», «внимание», 
«внимательность», «произвольное внимание», «непроизвольное внимание», «память». 
Общие и специальные способности. Свойства внимания и памяти. Развитие внимания и 
памяти. Практическая работа «Двойной счет».  

Тема 5. Мыслительные способности Основные характеристики мышления. 
Продуктивность. Оригинальность. Любознательность. Мужество. Критичность. Тип 
мышления и  его связь с профессиональной деятельностью. Определение типа мышления. 
Практические работы «Тип мышления», «Гимнастика для ума».  

Тема 6. Темперамент и профессия Понятие «темперамент». Учение Гиппократа о 
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темпераменте. Характеристики типов темперамента. Холерический темперамент. 
Сангвинический темперамент. Флегматический темперамент. Меланхолический 
темперамент. Связь темперамента и профессии. Практическая работа «Формула 
темперамента».  

Тема 7. Коммуникативные способности Понятия «эмоциональный интеллект», 
«зефирный эксперимент», «зеркальные нейроны». Слагаемые эмоционального интеллекта. 
Определение уровня развития эмоционального интеллекта. Развитие навыков общения. 
Практические работы «Эмоциональный интеллект», «Умеете ли вы слушать?».  

Тема 8. Поведение в конфликтах Типы поведения в конфликтных ситуациях. 
Конкуренция. Сотрудничество. Избегание. Понятия «агрессивное поведение», «уверенное 
поведение», «неуверенное поведение». Виды и причины агрессивного поведения. 
Агрессивное поведение и выбор профессии. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 
Практические работы «Поведение в конфликтах», «Стиль общения».  

Тема 9. Организаторские способности Качества хорошего руководителя. Типы 
руководителей. Стиль руководства. Определение выраженности организаторских 
способностей и стиля руководства. Типы организаций по Ф. Лалу. Практические работы 
«Какой я руководитель?», «Акулы и дельфины».  

Тема 10. Творческие способности Развитие представлений о творческих 
способностях. Различия между «мыслителями» и «художниками». Специфика работы 
полушарий головного мозга. Определение ведущего полушария головного мозга. Приемы 
активизация работы мозга. Развитие творческих способностей. Практическая работа 
«Мыслитель или художник?» 

Тема 11. Профессия и здоровье Требования профессий к здоровью человека. Группы 
профессий по условиям труда. Понятие «медицинские противопоказания». Связь 14 между 
характером человека и его здоровьем. Определение особенностей здоровья. Здоровье как 
фактор успешной карьеры. Практическая работа «Мое здоровье».  

Тема 12. Профессионально важные качества Понятия «профессионально важные 
качества», «компетенции». Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная 
пригодность, профессиональная непригодность, призвание. Качества успешного 
профессионала. 

Тема 13. Направленность личности Понятия «доминанта», «жизненные ценности». 
Альтруистическая и эгоистическая доминанта. Определение иерархии жизненных ценностей. 
Уровни морального сознания. Практические работы «Я и другие», «Иерархия жизненных 
ценностей».  

Тема 14. Что я знаю о себе Окно Джохари. Жизненные стратегии. Соотнесение 
идеальных и реальных качеств. Карта самодиагностики. Соотнесение своих личностных 
особенностей с требованиями различных профессий. Моделирование будущей профессии на 
основе результатов самодиагностики. Практические работы «Я — реальный, Я — 
идеальный», Кроссворд «Личность и профессия». Проектная работа «Мой профессионально-
психологический портрет» Презентация проекта «Мой профессионально-психологический 
портрет». Раздел «Профессия и карьера». 

Раздел «Профессия и карьера» 
Тема 15. Мотивы труда Понятия «мотивы труда», «конструктивные мотивы труда», 

«деструктивные мотивы труда», «профессиональная мотивация», «внепрофессиональная 
мотивация». Личные мотивы профессиональной деятельности. Профессиональная и 
внепрофессиональная мотивация. Конструктивные и деструктивные мотивы труда. 
Практические работы «За двумя зайцами», «Я — Другой, Карьера — Дело».  

Тема 16. Потребности человека Понятие «потребности». Телесные, или 
физиологические, потребности. Душевные, или социальные, потребности. Духовные 
потребности. Определение актуальных потребностей. Потребности разумные и неразумные. 
Практическая работа «Актуальные потребности».  
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Тема 17. Что надо знать о профессиях Происхождение профессий. Разделение труда. 
Профессии в античные времена и Средние века. Разграничение понятий «профессия», 
«специальность», «должность». Старые и новые профессии.  

Тема 18. Классификации профессий Понятия «объект труда», «цели труда», «средства 
труда», «условия труда». Развитие представлений о классификации. Классификация 
профессий по В. Н. Татищеву, Дж. Голланду, Е. А. Климову. Отраслевой принцип 
классификации. Определение профессиональных интересов на основе классификации Е. А. 
Климова. Формула профессии. Моделирование будущей профессии на основе 
привлекательных объектов, целей, средств и условий труда. Практические работы «Мои 
профессиональные интересы», «Цели труда».  

Тема 19.Социономические профессии Понятие «социономические профессии». 
Объект труда социономических профессий. Группы социономических профессий и пути их 
получения. Профильные учебные предметы. Управление. Обслуживание. «Помогающие» 
профессии. Связь педагогики и психологии. Требования социономических профессий к 
человеку.  

Тема 20.Биономические профессии Понятия «биономические профессии», 
«биосфера», «антропоцен». Объекты труда биономических профессий. Группы 
биономических профессий и пути их получения. Профильные учебные предметы. Экология. 
Сельское хозяйство. Добыча полезных ископаемых. Требования биономических профессий к 
человеку. Практическая работа «Интерес к работе с природными объектами».  

Тема 21.Технономические профессии Понятия «технономические профессии», 
«конвергентное мышление», «дивергентное мышление». Объекты труда технономических 
профессий. Великие инженеры и их изобретения. Группы технономических профессий и 
пути их получения. Профильные учебные предметы. Требования технономических 
профессий к человеку. Определение технических способностей. Конвергентное и 
дивергентное мышление. Теория решения изобретательских задач. Практическая работа 
«Тест на механическую понятливость».  

Тема 22.Сигнономические профессии Понятия «сигнономические профессии». 
История письменности и счислений. Объекты труда сигнономических профессий. Группы 
сигнономических профессий и пути их получения. Экономика. Юриспруденция. Работа с 
текстом. Профильные учебные предметы. Требования сигнономических профессий к 
человеку. Определение сформированности словесно-логического мышления. Цифровые 
технологии. Возможности и риски цифровой экономики. Практическая работа «Словесно-
логическое мышление».  

Тема 23.Артономические профессии Понятие «артономические профессии». Музы 
Древней Греции. Объекты труда артономических профессий. Группы артономических 
профессий и пути их получения. Музыкальное искусство. Сценические искусства. 
Литературное творчество. Изобразительное искусство. Экранные искусства. Профильные 
учебные предметы. Требования артономических профессий к человеку. Практическая работа 
«Синквейн».  

Тема 24. Правильный выбор профессии Цели и средства. Психологическая готовность 
к выбору профессии. Критерии готовности к выбору профессии. Своевременность. 
Осознанность. Реалистичность. Согласованность. Ситуации выбора профессии.  

Тема 25. Пути получения профессии Трудоустройство выпускников. Среднее 
профессиональное образование. Высшее образование. Физический и умственный труд. 
Развитие представлений о мотивации. Понятия «внутренняя мотивация», «внешняя 
мотивация». Определение особенностей мотивации. Региональный рынок образовательных 
услуг. Встречи с представителями профессиональных образовательных организаций региона. 
Посещение дней открытых дверей. Практическая работа «Внутренняя и внешняя 
мотивация».  

Тема 26. Современный рынок труда Знакомство с понятиями «рынок труда», 
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«трудоустройство», «конкурентоспособность». Законы рынка труда. Редкие профессии. 
Массовые профессии. Список наиболее востребованных специальностей Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации. «Атлас новых профессий» Агентства 
стратегических инициатив. Региональный рынок труда. Встречи с представителями 
организаций и предприятий региона. Экскурсии на предприятия и в организации региона, 
встречи с профессионалами.  

Тема 27. Готовимся к экзаменам Выбор предметов для сдачи экзаменов. Понятия 
«тревога», «тревожность», «стресс», «эустресс». Определение уровня школьной 
тревожности. Приемы активизации мышления, улучшения координации движений и 
управления эмоциями. Рациональное распределение времени при подготовке к экзаменам. 
Матрица Эйзенхауэра. Практическая работа «Уровень школьной тревожности». 

 Тема 28. Что я знаю о профессиях и карьере Анкета профессионального 
самоопределения. Аудит исходного состояния. Достоинства. Недостатки. Возможности. 
Препятствия. Выбор профессии на основе анализа информации о своих личностных 
особенностях, профессиях, рынке образовательных услуг и рынке труда. Личный 
профессиональный план и его составление. Практические работы «Анкета 
профессионального самоопределения», «За и против». Кроссворд «Профессия и карьера». 
Проектная работа «Мой личный профессиональный план». Презентация проекта «Мой 
личный профессиональный план».  

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов по 

авторской 
программе 

1. Личность и профессия 15 ч. 
2. Профессия и карьера 20 ч. 
 Итого: 35 ч. 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  ««Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
Планируемые  образовательные результаты  
В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы религиозной культуры народов России» обучающиеся должны научиться: 
Личностные образовательные результаты 
• осознавать важность единства российского народа; 
• осознавать важность гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну и веры в 
Россию, чувства единения с гражданами своей страны вне зависимости от национальной 
принадлежности, политических или религиозных убеждений; 
• уважать достоинство другого человека, знать о важности равноправия представителей 
народов России, исповедующих разные религии; 
• понимать необходимость изучения национальных традиций, культуры своего народа, а 
также народов России; 
Предметные образовательные результаты                                                                                                                                                                                                                            
понимать важность позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего 
народа, а также других народов России, важность умения слушать и слышать, смотреть и 
видеть, осознавать и делать выводы; 
• осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре и вероисповеданию; 
• понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения по отношению к 
людям разных национальностей и разных вероисповеданий; 
• строить свои взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе 
сотрудничества, взаимопонимания, готовности принять других людей, иные взгляды, иные 
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традициии обычаи, веры. 
Метапредметные образовательные результаты 
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
- умение ставить и формулировать проблемы;   
- установление причинно-следственных связей;  
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;  
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия                                                                                                                                                                                              
Коммуникативные:                     
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  
- ставить вопросы;   
- формулировать свои затруднения;  
- слушать собеседника;  
- договариваться и приходить к общему решению;  
-формулировать собственное мнение и позицию.  
  Содержание курса внеурочной деятельности 
Глава I. Религиозные праздники (12 ч) 
Христианские праздники (5 ч) 
Христианский календарь. Общие христианские праздники, специфические — для отдельных 
христианских направлений, престольные праздники. Юлианский и григорианский календари. 
Цвета праздничных облачений. Цвет церковных одежд священнослужителей в зависимости 
от праздника. Что символизируют цвета церковных облачений. 
Благовещение Пресвятой Богородицы. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. 
Архангел Гавриил. Образ голубя — символическое изображение Святого Духа. 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Когда отмечается праздник, чему он 
посвящён. Почему этот день называется Вербным воскресеньем. 
Пасха. Главный православный праздник. Когда отмечается Пасха. День победы над смертью. 
Пасхальные символы. 
Вознесение Господне и Троица. Когда отмечаются праздники, чему они посвящены. Почему 
Троица называется Пятидесятницей. 
Что символизируют праздники Вознесения и Троицы. Традиции и обычаи праздников. Икона 
«Сошествие Святого Духа». «Троица» Андрея Рублёва. Её роль в истории русской культуры. 
Преображение Господне. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. Традиции 
праздника, его значение для православной культуры. 
Успение Пресвятой Богородицы. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. 
Двухнедельный пост в преддверии праздника. Храмы и соборы, возведённые в честь 
Успения Богородицы. 
Рождество Пресвятой Богородицы. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. Почему 
православные христиане воздают честь Богородице. 
Воздвижение Креста Господня. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. Голгофа — 
место казни Христа. Крест как символ искупления грехов человечества. Первоначальные 
символы христианства. 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. 
Рождество Иисуса Христа. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. Рождественские 
традиции. Что символизирует рождественская ель. Когда в России появилась традиция 
ёлочных украшений. Рождественский вертеп. Николай Чудотворец. Санта-Клаус. Как 
называют Санту в других странах. Когда в России появился Дед Мороз. 40-дневный 
Рождественский пост. Сочельник. Рождество — семейный праздник. Период между 
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праздниками Рождества и Крещения — Святки. Святочные гадания. Как рождественская 
символика отразилась в светских традициях новогодних праздников. 
Крещение Господне. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. 
Сретение Господне. Когда отмечается праздник, чему он посвящён. Что означает «сретение». 
Праздничный цвет. 
Католические праздники. Особенности празднования Пасхи и двенадцати христианских 
праздников в Римско-католической церкви. Различия во времени празднования по 
григорианскому календарю. 
Протестантские праздники. Сходство и отличия от православных и католических. 
Христианские посты. Что такое «постная» и «скоромная» пища. Значение поста в жизни 
христианина. Постные дни. Четыре больших поста. Продолжительность православных 
постов. 
Память святых в христианстве. Канонизация. Беатификация. Святцы. Наиболее известный 
святой Русской православной церкви — Сергий Радонежский. Дмитрий Ростовский. 
Христианские чудеса. 
Формы организации и виды деятельности: урок-беседа, работа с текстом, подготовка устных 
сообщений, рассказ, работа с картой, историческими источниками, рассказ по иллюстрации, 
подготовка экскурсии, виртуальное путешествие, работа со словами, создание макета, 
интервьюирование старших членов семьи, написание эссе, создание календаря христианских 
праздников. 
Исламские праздники (2 ч) 
Хадж и Курбан-байрам. Хадж — паломничество в город Мекку в Саудовской Аравии. Кому 
полагается совершать хадж. Запретная мечеть. Кааба. Курбан-байрам — великий праздник 
жертво -  
приношения. Праздничный стол. 
Пост в Рамадан и праздник Ураза-байрам. Пост в Рамадан — священная обязанность 
мусульман. Кто освобождается от поста. 
Иные исламские праздники. День общественной молитвы. День Ашур. Праздник рождения 
пророка Мухаммада. Священные ночи: Ночь Даров, Ночь Вознесения, Ночь очищения. 
Навруз-бай-рам — древний иранский праздник. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, создание словаря-аппликации, работа с 
историческими источниками, работа с интернет - ресурсами, составление устного рассказа; 
выступление с подготовленным сообщением, изготовление календаря, виртуальное 
путешествие, рассказ по иллюстрации, написание эссе, подготовка экскурсионного буклета. 
Праздники буддизма (2 ч) 
Культовая практика в буддизме. Неоднородность буддистских праздников. Общие черты, 
характерные для всей буддийской культуры. Общий для всех буддистов обряд — принятие 
буддийского прибежища в «Трёх драгоценностях»: Будде, Дхарме, Сангхе. Обряд чтения 
текстов — сутт, или сутр, входящих в канонические собрания буддизма. Обряд напевания 
мантр, или паритт, служащих для охраны от бед и преодоления сложностей в жизни. 
Буддийские дары монахам — дана. Созерцательные практики и медитация. Практика 
простирания. Освобождение из неволи животных. 
Регулярные службы — хуралы. Ритуальные обряды. Ритуальные украшения священных мест 
для медитаций в буддизме. Паломничество, паломнические маршруты. 
Главные праздники буддизма. Весак (Дончодхурал) — день рождения, просветления и ухода 
в вечность Будды. Украшение храмов. День Сангхи. День Дхармы. Праздник Катхина. 
Буддийский календарь. Каждый год определяется названием животного. Особые дни: 
полнолуние и новолуние. Региональные особенности буддизма. Новый год по тибетскому 
календарю —Сагаалган. Праздник Круговращение Майтреи (Майдари-хурал). 
Формы организации и виды деятельности: беседа, заполнение контурных карт, изготовление 
плакатов, диалог-игра, виртуальное путешествие, работа с историческими текстами, 
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составление устного рассказа; выступление с подготовленным сообщением, составление 
экскурсионного буклета, работа с интернет - ресурсами, создание макета, карты-аппликации, 
энциклопедической статьи, рассказ по иллюстрации. 
Иудейские праздники (2 ч) 
Праздники Торы. Иудейский календарь — лунно-солнечный. Месяц Нисан. Еврейский 
праздник Песах. Память Исхода евреев из Египта. Особая трапеза: седер. Обрядовые 
предметы. Праздник Шавуот, посвящённый дарованию евреям Торы на горе Синай. Чтение 
Торы. Еврейский Новый год — Рош ха-Шана. Символ праздника — бараний рог шофар. 
Сладкая трапеза. Период Ямим Нораим (ужасные дни). Праздник Йом Хакипурим (Йом 
Кипур) — день Высшего суда и Всепрощения. Строгие 
пищевые запреты в иудаизме. Шаббат. 
Праздники Талмуда. Главные из талмудических праздников — Пурим, Ханука и Симхат 
Тора. Происхождение и традиции празднования. 
Каббалистические праздники. Новый год деревьев. Новый год животных. Праздник 
приношения снопа. Символы единства еврейского народа. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, виртуальное путешествие, выступление с 
подготовленным сообщением, составление плана рассказа, работа с картой, викторина, 
работа с интернет - ресурсами, работа с историческими источниками, рассказ по рисунку, 
составление словаря, макета, написание эссе. 
Итоговое занятие по главе I (1 ч) 
Формы организации и виды деятельности: работа над итоговыми заданиями к главе, работа с 
текстом, работа с интернет - источниками, квест, викторина, конференция. 
Глава II. Религиозные литература и музыка (9 ч) 
Христианская литература и церковная музыка (2 ч) 
Священное писание — Библия. Самая читаемая книга в мире. Книги Ветхого Завета. Книги 
Нового Завета. На каком языке написана Библия. Переводы Библии. Издание Библии на 
русском языке. Роль Библии в жизни христиан. 
Святоотеческие творения. Священное Предание: труды Отцов Церкви — авторитетных 
церковных писателей и богословов. Различные жанры Писания Отцов. «Закон Божий». 
Жития святых и патерики. Жизнеописания святых — обязательное чтение в каждом 
благочестивом доме в Российской империи. Великие Четьи - Минеи. Сборники. 
Православные мотивы в художественной литературе. Творчество великих русских 
писателей. Роман «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. «Лето Господне» И. С. 
Шмелёва. «Отец Арсений». 
Католическая и протестантская литература. «Цветочки Франциска Ассизского» (конец XIV 
века). Фома Аквинский. Переводы Библии протестантскими миссионерами. 
Христианская музыка. Песнопение. Колокольный звон. Использование колокольного звона в 
оперной и симфонической музыке. Хоровое пение. Орган в католическом богослужении. 
Протестантская духовная музыка. Песенная гимнографическая поэзия. 
Особенные стили: американский госпел, афроамериканский спиричуэлс, использование 
музыкальных жанров: джаза, кантри, рока и других направлений в современной музыке. 
Произведения русских композиторов для церкви. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, виртуальное путешествие, выступление с 
подготовленным сообщением, работа с интернет - ресурсами, прослушивание аудиозаписей, 
создание экскурсионных буклетов, рисунков, видеороликов, фотоколлажей, написание эссе, 
сочинений. 
Исламская литература и музыка (2 ч) 
Исламская литература. Коран, хадисы, сказки. Произведения на арабском, персидском, 
турецком и других языках. Коран — священная книга мусульман. Хадисы — часть Сунны 
мусульманского Священного Предания. Кодификация хадисов. Художественное 
произведение исламской литературы — сборник сказок «Тысяча и одна ночь», их 
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религиозный подтекст. Ключевые идеи исламской литературы. Главное отличие исламских 
сказок от христианских. 
Религиозные песнопения. Популярные мусульманские религиозные песнопения — нашиды: 
мужской вокал без музыкального сопровождения. Восхваления Аллаха и религиозные 
гимны. 
Формы организации и виды деятельности: урок-беседа, работа с картой, виртуальное 
путешествие, составление устного рассказа; выступление с подготовленным сообщением, 
составление плана рассказа, работа с интернет - ресурсами, создание рисунков, 
прослушивание аудиозаписей, написание сценария по литературному произведению, его 
инсценировка, создание плаката, буклета, афиши. 
Буддийская литература и музыка (2 ч) 
Буддийские тексты из Палийского канона. Первый буддийский собор. Поучения Будды 
(Сутта): пять разделов. Свод философских трактатов — Абхидхарма. Другое название 
Паллийского канона — «Три корзины». Происхождение названия. Деление сутр на два 
раздела: сутры окончательного значения и сутры, требующие интерпретации. Разные 
подходы. 
Религиозные тексты Махаяны. Специфика буддийских сутр. Лотосовая сутра. Притча о 
горящем доме. Сутры, связанные с религиозным поклонением. Существование 
множественных вселенных. 
Литературные традиции Тибета. Возникновение письменности. Тибет принял буддийскую 
традицию из Индии, родины буддизма. Переводы на тибетский язык буддийских текстов. 
Тибетский канон — основополагающий священный текст буддистов, проживающих в Тибете 
и России. Труды главы российских буддистов Пандито Хамбо-ламы Д.-Д. Итигэлова. 
«Захая» («Завет»). Классификация литературы буддизма. 
Музыка в буддийской традиции. Совместное чтение монахами буддийских канонических 
текстов — сангити («спевка»). Исполнение текстов под аккомпанемент музыкальных 
инструментов: лютневых (бива, сямисена, товшура и др.) и смычковых (эрху, хуура, хучира 
и др.). 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, 
выступление с подготовленным сообщением, составление плана рассказа, работа с картой, 
викторина, рассказ по иллюстрациям, составление кроссворда, словаря, прослушивание 
аудиозаписей. 
Литература и музыка иудаизма (2 ч) 
Священные книги иудаизма. Тора, Пророки и Писание (Танах). Тора — Пятикнижие 
Моисеево, аналогичное первым пяти книгам библейского канона. Берешит (Бытие), Шмот 
(Исход), Ваикра (Левит), Бемидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие). Десять заповедей. 
Чтение Торы — центр еврейского богослужения. Устная и Тайная Тора. Комментарий к 
Танаху — мидраш — основа Устной Торы. Саддукеи и фарисеи. «Мишна». «Гемара». 
Талмуд. 
Музыкальная культура иудаизма. Теилим (псалмы). Нигуны — мелодии, музыкальные 
призывы к молитве, которые принято петь в честь служения Богу. Отличительные черты 
иудейской музыки. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, работа 
с историческими источниками, с текстами правовых документов, выступление с 
подготовленным сообщением, составление плана рассказа, работа с картой, викторина, 
рассказ по иллюстрациям, составление кроссворда, словаря, написание сочинения, круглый 
стол, прослушивание аудиозаписей, составление схемы (инфографики «священные книги 
иудаизма»). 
Итоговое занятие по главе II (1 ч) 
Формы организации и виды деятельности: работа над итоговыми заданиями к главе, работа с 
текстом, работа с интернет - источниками, квест, викторина, конференция. 
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Глава III. Религиозное пластическое искусство (9 ч) 
Христианское пластическое искусство (2 ч) 
Христианская живопись и скульптура. Период Византийской империи. Собор Святой Софии 
Константинопольской. Наполнение античного представления о красоте христианскими 
представлениями и символикой. Иконописный канон. Ренессанс: возрождение Античности в 
западной культурной традиции. Различия в культуре Запада и Востока. Москва — преемница 
и хранительница восточной христианской традиции. Иконопись. Творчество Андрея 
Рублёва. Деревянная скульптура Русского Севера. Православные мотивы в народном 
творчестве, лубок. Религиозное прикладное искусство на Руси: изготовление ювелирных 
изделий, шитьё, литьё и ковка. Западное влияние в искусстве XVII–XIX веков. Традиции 
художественного образования. Широкое внедрение натуралистической академической 
живописи в храмовое искусство. Библейские сюжеты. Палехская школа. Храмы России. 
Исаакиевский собор. Храм Христа Спасителя. Скульптура и чеканные барельефы в 
украшении храма. Разрушение храмов в советский период. Постсоветское возрождение 
храмового изобразительного искусства. 
Символизм христианского храма. Молитвы первых христиан в катакомбах. Храм — 
архитектурно-художественная модель христианского мировосприятия. Устройство и 
внутреннее убранство православного храма. Различные архитектурные стили в 
строительстве храмов. Остромирово Евангелие. 
Западное пластическое искусство. Эпоха Возрождения — расцвет религиозной живописи на 
католическом Западе. Италия. Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, 
Тициан, Микеланджело, Альбрехт Дюрер, Иероним Босх. Густав Доре. Как украшены 
католические храмы. Отсутствие культа икон и священных предметов в протестантизме. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, 
составление плана рассказа, работа с иллюстрациями, викторина, рассказ по иллюстрации, 
составление словаря, создание экскурсионного буклета. 
Исламское пластическое искусство (2 ч) 
Арабески. Преобладание орнамента. Запрет на культовое изображение людей и животных. 
Мотивы орнаментов древних кочевых народов. Арабески — математика в искусстве. 
Мечети. Внутреннее устройство мечети. Мечеть Куббат ас - Сахра («Купол Скалы») в 
Иерусалиме. Мусульманские миниатюры. Иранские изразцы. 
Мавзолеи. План мавзолея, его символика. 
Ханаки и ма5ады. Обители суфиев. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, 
составление плана рассказа, работа с иллюстрациями, викторина, рассказ по иллюстрации, 
составление словаря, создание экскурсионного буклета. 
Буддийское пластическое искусство (2 ч) 
Зарождение буддийского искусства. Изображения Будды. Разнообразие архитектуры. 
Глубокий символизм буддийского искусства. 
Буддийская живопись. Резьба по камню. Настенная живопись. Карта распространения 
буддийской живописи. Роспись монастырских интерьеров, декоративное оформление 
жилищ. Тханкопись. Символические правила буддийских изображений. Мандалы. 
Ритуальные маски. 
Скульптуры Будды. Материалы для скульптур. Типы изображений. 
Буддийская архитектура. Главный тип священной буддийской архитектуры — ступа. 
Символика фрагментов ступы - субургана в тибетской традиции. Буддийские монастыри. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, 
составление плана рассказа, работа с иллюстрациями, викторина, рассказ по иллюстрации, 
составление словаря, создание экскурсионного буклета. 
Пластическое искусство иудаизма и мотивы священной истории иудеев в русской живописи 
(2 ч) 
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Скиния Завета и Иерусалимский храм. Ритуальное шитьё, ковка, ювелирное искусство. 
Еврейское переносное святилище — скиния. Иерусалимский храм. 
Синагога. Внутреннее устройство синагоги. Известные синагоги мира. 
Священная история иудеев в русской живописи. Религиозные темы в работах выпускников 
Российской академии художеств. «Всемирный потоп» И. К. Айвазовского. «Иов и его 
друзья» 
И. Е. Репина. «Медный змий» Ф. А. Бруни. 
Формы организации и виды деятельности: беседа, семинар, виртуальное путешествие, 
составление плана рассказа, работа с иллюстрациями, викторина, рассказ по рисунку, 
составление словаря, создание экскурсионного буклета. 
Итоговое занятие по главе III (1 ч) 
Формы организации и виды деятельности: работа над итоговыми заданиями к главе, работа с 
текстом, работа с интернет - источниками, квест, викторина, конференция. 
Заключение. Разнообразие религиозных культур как национальное достояние России (1 ч) 
Историко-культурная самоидентификация гражданина Российской Федерации. Связь 
творчества с религией. Русская литература — средоточие самосознания нации. Вклад 
русской литературы в развитие межнациональных и межрелигиозных отношений. Категории 
добра и зла, истины и лжи, запрета и дозволенного. Процесс возрождения религиозных 
ценностей в России. Мультикультурность современной России — духовное богатство нашей 
страны. 
Формы организации и виды деятельности: семинар, викторина, круглый стол, конференция, 
защита проектов. 
Итоговое обобщение (1 ч) 
Формы организации и виды деятельности: семинар, викторина, круглый стол, конференция, 
защита проектов. 
Тематическое планирование 
№ Разделы и темы Кол-во часов по авторской 

программе  
1 Глава 1 Религиозные праздники (12 ч 12 
2 Глава II. Религиозная литература и музыка (9 ч) 9 
3 Глава III. Религиозное пластическое искусство (9 ч) 9 
4 
 
5 

Заключение 
Итоговое обобщение 
Резерв 

1 
1 
2 

 итого 34  
 
Социальное направление 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» 
Планируемые образовательные результаты  
Личностные образовательные результаты 
- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;  
- уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;  
- осознание ответственности человека за общее благополучие;  
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;  
-положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Дорожная 
азбука»;  
-способность к самооценке;  
- начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
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 Предметные образовательные результаты                                                                                                                                                                                                                            
- применять знания Правил дорожного движения на практике, безопасно переходить улицу и 
дорогу самостоятельно и с группой школьников, помогать младшим товарищам при 
переходе улиц и дорог; 
- выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам;                                                                                                                                             
- оценивать дорожную ситуацию; 
- оказывать первую неотложную доврачебную 
Метапредметные образовательные результаты 
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
- умение ставить и формулировать проблемы;  
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера;  
- установление причинно-следственных связей;  
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;  
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 
с требованиями конкретной задачи;                                                                                                                                                                                               
Коммуникативные:                     
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  
- ставить вопросы;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
-предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- договариваться и приходить к общему решению;  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
- осуществлять взаимный контроль;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Понятие об участниках дорожного движения 
Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 
регулировщика дорожного движения. 
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 
дорожным знакам. 
2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 
разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 
Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 
ситуациях. 
3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 
Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 
Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 
дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест.  
Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 
4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 
Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 
основы устойчивости 
двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в условиях 
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площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 
Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 
5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в 
практике дорожного движения. 
Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с электронными 
экзаменаторами. 
6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 
Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 
помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и 
способы остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. 
Правила транспортировки пострадавших. 
Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшему. 
7. Профилактика детского дорожного травматизма 
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных 
элементов и особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме 
безопасного движения и безопасного поведения на занятиях в автогородке. 
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (педального 
автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему правил дорожного движения. 
8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 
движения 
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам 
безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных 
средств и на знание правил дорожного движения. 
Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п. 
9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 
Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 
Практическая работа: проведение соревнований. 
10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 
Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных 
инспекторов дорожного движения. 
Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 
Тематическое планирование 
№ Тема Кол–во часов по 

программе 
1 Понятие об участниках дорожного движения 2ч 
2 Правила безопасного поведения на дорогах и 

улицах 
8ч 

3 Освоение навыков безопасного движения 
пешехода и велосипедиста 

8ч 

4 Освоение приёмов профилактических и 
ремонтных работ велосипеда 

8ч 

5 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 
знатоков правил дорожного движения 

3ч 

6 Подготовка и проведение соревнований 
«Безопасное колесо» 

3ч 

7 Выступление агитбригады юных инспекторов 
дорожного движения 

2ч 

Всего 34 
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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Школа волонтера. Бумеранг» 
 Планируемые образовательные результаты  
Личностные образовательные результаты 
освоения программы «Я волонтер – я помощник» должны отражать: 
- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 
отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения программы являются в: 
-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 
одноклассников. 
Направления работы: 
- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 
- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 
микрорайона; 
- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 
- формирование толерантности – организация досуга учащихся 
Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 
- активность участия; 
- умение планировать работу волонтёров; 
- самостоятельность. 
В результате реализации данной программы планируется формирование у учащихся 
ключевых компетенций следующего содержания: 
Обучающиеся будут знать: 
- о волонтерском движении в России; 
- права и обязанности волонтеров; 
- основные направления деятельности волонтеров; 
- основные формы работы волонтеров. 
Обучающиеся будут уметь: 
- организовывать и проводить различные мероприятия для 
соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 
- аргументировано отстаивать свою позицию; 
- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 
- издавать агитационную печатную продукцию; 
- принимать общечеловеческие ценности. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая 
привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать 
и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 
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происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 
Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 
обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 
предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 
осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 
осуществлению. 
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 
ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 
адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 
предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 
анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы “Мы 
волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При 
изучении программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 
Тематическое  планирование  
№ Название темы Количество часов по авторской 

программе 
1 Теоретические занятия  

10 
2 Практические занятия, акции 23 
 итог 33 
 
Общеинтеллектуальное направление 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Избранные вопросы  
математики»   
Планируемые  образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты 
 включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
Предметные образовательные результаты  
 включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 Метапредметные образовательные результаты 
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 
в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
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  Содержание курса  внеурочной деятельности 
.Выражения и преобразования (7 часов) 
Область определения выражения. Тождественные преобразования рациональных и 
степенных выражений. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Тождественные 
преобразования тригонометрических выражений. 
2.Уравнения. Неравенства.  Системы уравнений и неравенств (10 часов) 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-
рациональных, тригонометрических). Способы решения различных неравенств (числовых, 
линейных, квадратных, тригонометрических). Метод интервалов. 
3.Текстовые задачи (7 часов) Проценты, сплавы, смеси. Движение. 
Работа, производительность. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и 
сплавы», на «работу». 
4.Производная. Применение производной(3часа) 
Применение производной для исследования свойств функции, построение графика 
функции.Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач.Применение методов 
элементарной математики и производной к исследованию свойств функции и построению её 
графика.Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств. 
5.Геометрия (3 часа) Планиметрия. Окружность. Треугольник. 
Параллелограмм. Квадрат. Ромб. Разные задачи 
6.Теория вероятностей (2 часа)Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения 
из теории вероятностей. Вероятность случайного события. Решение тестовых заданий (2 час) 
Тематический план  
№п/п                              Содержание      Кол-во часов 
1 Выражения и преобразования                7 
2 Уравнения. Неравенства. 10 
3 Текстовые задачи   7 
4 Производная  3 
5 Геометрия    3  
6 Теория вероятностей    2 
7 Решение тестовых заданий (2 

час) 
 

  2 

 итого 34 
  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я - исследователь» 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут сформированы: 
- положительное отношение к исследовательской деятельности; 
- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 
деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Предметные образовательные результаты                                                                                                                                                                                                                             
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
-  видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Метапредметные образовательные результаты 
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
- умение ставить и формулировать проблемы;  
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера;  
- установление причинно-следственных связей;  
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;  
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 
с требованиями конкретной задачи;                                                                                                                                                                                               
Коммуникативные:                     
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  
- ставить вопросы;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
-предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- Учащийся  получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся  научится: 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
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Содержание курса внеурочной деятельности 
содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 
своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 
Программа учебно-исследовательской деятельности учащихся включает три относительно 
самостоятельных подпрограммы: 
Подпрограмма «Тренинг». Специальные занятия по приобретению учащимися специальных 
знаний и развитию умений  и навыков исследовательского поиска. 
Подпрограмма «Исследовательская практика». Проведение учащимися самостоятельных 
исследований и выполнение творческих проектов. 
Подпрограмма «Мониторинг». Содержание и организация мероприятий, необходимых для 
управления процессом решения задач исследовательского обучения ( мини-курсы, 
конференции, защиты исследовательских работ и творческих проектов). 

Занятие 1. 
Что можно 
исследовать? 
Формулирование 
темы 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на 
развитие формулирования темы. 

Занятие 2-3. 
Как задавать 
вопросы? Банк идей 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». 

Занятия 4-5. 
Тема, предмет, 
объект исследования 

Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. 
Обоснование актуальности выбора темы исследования. Предмет 
исследования как проблема в самой теме исследования. Какими 
могут быть исследования. 
Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 
актуальность темы. 

Занятия 6-7. 
Цели и задачи 
исследования 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 
процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, 
этапы исследования. 
Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 
Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Занятия 8-9. 
Учимся выдвигать 
гипотезы 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются 
гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от 
гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: 
может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 
если… 
Практические задания: “Давайте вместе подумаем”,  “Что бы 
произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных 
желания каждого человека на Земле?”, “Придумай как можно больше 
гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как создаются 
гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать 
провокационную идею от гипотезы. 

Занятия 10-13. 
Организация 
исследования 
(практическое 
занятие) 
          

Метод исследования как путь решения задач исследователя. 
Знакомство с основными доступными детям методами исследования: 
 подумать самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь; 
 спросить у других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами 
по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в 
глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести 
эксперимент. 
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Практические задания: тренировка в использовании методов 
исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, 
комнатные растения, люди и т.д.). 
Знать:- методы исследования, 
Уметь: использовать методы исследования при решении задач 
исследования, задавать вопросы, составлять план работы, находить 
информацию. 

Занятия 18-19. 
Наблюдение и 
наблюдательность. 
 Наблюдение как 
способ выявления 
проблем 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 
преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 
зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 
исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 
наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 
(микроскоп, лупа и др.). 
Практические задания: “Назови все особенности предмета”, 
“Нарисуй в точности предмет”, “Парные картинки, содержащие 
различие”, “Найди ошибки художника”. 
Знать: - метод исследования – наблюдение 
Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Занятия 15-16. 
Коллекционирование 

Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 
коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно 
коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 
Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 
Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Занятия 20.  
Экспресс-
исследование «Какие 
коллекции собирают 
люди» 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Занятия 21-22. 
Сообщение о своих 
коллекциях 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Занятия 23.  
Что такое 
эксперимент 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 
экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 
Планирование и проведение эксперимента. 
 Практическая работа. 
Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 
Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью 
эксперимента. 

Занятие 24. 
Мысленные 
эксперименты и 
эксперименты на 
моделях 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Занятие 28-29-30 
Обобщение 
полученных данных 
  

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 
 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. 
Выбор главного. Последовательность изложения. 
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять 
главное”, “Расположи материал в определенной 
последовательности”. 

377  



 

Знать: способы обобщения материала 
Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, 
находить главное. 

Занятие 31-33 
Как подготовить 
сообщение 

Сообщение, доклад. 
 Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 
исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 
Знать: правила подготовки сообщения. 
Уметь: планировать свою работу  “Что сначала, что потом”, 
“Составление рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Занятие 34. 
Подведение итогов 
работы   

Анализ своей проектной деятельности. 

 
Тематическое  планирование 
№ п/п  

Название разделов 
Количество часов 
по авторской 
программе 

1 Тренинг  
2 Исследовательская практика  
3 Мониторинг  
 
Общекультурное направление 
 
Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Юнармия» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты 
Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 
народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; сформированная гражданская компетенция. 
Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  
этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп. 
Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 
детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная 
коммуникативная компетенция. 
Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей. 
Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 
Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 
Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 
сохранить и укрепить здоровье. 
Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 
Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 
Предметные образовательные результаты 
Обучающиеся научатся: 
использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 
применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 
отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 
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предлагают современные СМИ; 
владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 
информации; 
использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 
военно-патриотической направленности. 
Метапредметные образовательные результаты 
Регулятивные: 
умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 
умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 
отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 
формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 
демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 
участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 
Познавательные: 
умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 
навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 
информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных конструкторов 
и действий полководцев; 
анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 
умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в информации, 
устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 
критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 
международных событий; 
овладение культурой активного использования печатных изданий и интернетресурсами. 
Коммуникативные: 
умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками в отряде; 
приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 
задачи; 
умение находить общее решение и разрешать конфликты; 
соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 
владеть навыками управления строя; 
готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых аудиторий; 
участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической тематике 
разного уровня; 
готовить исследовательские работы по истории создания и применения вооружения и 
военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
1.Военно-историческая подготовка 
Теоретическая часть: 
Блок «Во славу отечества» 
Занятие «Военная теория» 
Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», «Государственные 
награды РФ»; 
- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 
Ратная  история  России и  советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 
Военно-историческая подготовка 
Занятия «Великие  полководцы России»,  «Уставы. Виды уставов» 
Занятие «Дни воинской славы России» 
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Практическая часть: 
Просмотр презентации 
« Уставы вооружённых сил РФ» 
 2. Основы медико-санитарной подготовки 
Теоретическая часть: 
 «Медико-санитарная подготовка» 
Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины 
ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 
Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического шока. 
Практическая часть: 
Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые для 
наложения жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и капиллярных 
кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. Перевязочный материал. 
Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и 
нижние конечности. 
Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в 
грудную клетку и живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их 
осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 
Практическая часть: 
Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. 
Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 
3. Основы  военной  службы 
Приемы  стрельбы  и  способы  стрельбы  из  пневматического  оружия. 
Теоретическая часть: 
Техника выполнения  выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с 
пневматической винтовкой. 
Практическая часть: 
Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 
Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   стрельбе  лежа. 
Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым 
шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 
Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. 
Повороты в движении. 
Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 
Теоретическая часть: 
Назначение, устройство частей и механизмов автомата 
Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 
Уход за автоматом, его хранения и сбережение 
Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 
Практическая часть: 
Неполная разборка-сборка АК-74. 
Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение строевым 
шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 
4. Гражданская оборона 
Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 
Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. 
Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражённой местности. Средства 
индивидуальной защиты населения. 
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Практическая часть: 
Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. Преодоление 
«заражённого» участка местности в зависимости от физических свойств химически опасных 
веществ. 
 5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Практическая часть: 
Передвижение  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  бег,  марш-
броски). 
Тематическое планирование 
№ Название темы Количество часов по 

авторской 
программе 

1 Военно-историческая подготовка  8 
2 2.Основы медико-санитарной 

подготовки   
12 

3 Основы военной службы    10 
4 Гражданская оборона     3 
5 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 
1 

 итого 34 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«ШКОЛА АКТИВА» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты 
-формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
-формирование положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
-формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 
-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
-формирование базиса знаний у учащихся в сфере оргуправленческих умений и навыков;  
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
-формирование положительного отношения к учению, развитие познавательной активности, 
интеллектуальное развитие личности ребенка. 
Предметные образовательные результаты 
-приобретает социальные знания, понимает социальную реальность и повседневную жизнь; 
-формирует позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям общества и к 
социальной реальности в целом. 
-осваивает основы коллективно-творческой деятельности (сокращенно – КТД); 
-осваивает основы социально-образовательного проекта (как образовательной формы), 
которая учит находить достойное место инициативам молодежи в сложно-организованном, 
динамично изменяющемся социуме;  
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-включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-развивает индивидуальные лидерские способности; 
-формирует устойчивый интерес к социально преобразующей деятельности 
Метапредметные образовательные результаты 
1.Познавательные УУД: 
- умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 
-соотносит свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований; 
-корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
-обобщает значение занятий;  
-сравнивает представленную информацию, опираясь на личный опыт; 
-анализирует и объективно оценивает правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;  
- находит ошибки при реализации социальных проектов и проведении КТД, отбирает 
способы их исправления; 
2.Коммуникативные УУД: 
- включается в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
-учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве;  
-договаривается и приходит к общему решению в работе по группам, микро-группам, парам;  
-проявляет инициативу в творческом сотрудничестве; 
- расширяет сферы общения, приобретает опыт взаимодействия с окружающим миром.. 
3.Регулятивные УУД: 
-осуществляет целеполагание своей деятельности;  
-оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам; 
-соблюдает правила поведения и предупреждения травматизма во время практических 
занятий;  
-воспринимает предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей во 
время защиты социальных проектов, индивидуальных и групповых заданий; 
-осуществляет взаимный контроль и оказывает помощь при проведении диагностики. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятия в рамках “Школы актива” дает возможность саморазвития как непрерывного 
процесса, в рамках которого учащиеся приобретают способность управлять текущими 
событиями, формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми, 3 
последовательно защищать свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию.  
В ходе занятий по программе “Школа актива” дети смогут выявить свои сильные и слабые 
стороны, склонности и возможности, которые помогут им стать грамотными специалистами 
достойными членами общества, определить природу лидерства, изучить стратегии и методы 
управления. 
Каждый раздел состоит из теоретической и практической части, что позволяет развить в 
обучающихся: 
• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, принятию ответственности за их результат, целеустремленности и 
настойчивость в достижении результата; 
• формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной 
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жизни. 
Тематическое планирование 
№ Вид программного материала Количество часов 

1. Вводное занятие  1 
2. Ученическое самоуправление 3 
3. Лидер 4 
4. Самопрезентация 3 
5. Общение 4 
6. Команда лидера 2 
7. Коммуникативные качества, самооценка 4 
8. Конфликт 2 
9. Виды и формы КДТ 4 
10. Разработка КДТ 2 
11. Самоуправление в России и за рубежом 3 
12. Практикум «Оценим себя реально» 2 
13. Итоговая игровая диагностика 2 
Итого 34 
 
Спортивно-оздоровительное направление 
 
Рабочая программа  курса   внеурочной  деятельности «Волейбол» 
Планируемые  образовательные результаты   
Личностные образовательные результаты - говность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности;  
Предметные образовательные результаты -освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания 
Проверка ожидаемых результатов – участие в соревнованиях: 
внутришкольные соревнования, товарищеские игры, районные соревнования, краевые 
соревнования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Метапредметные образовательные результаты  — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;  
Коммуникативные:                     
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  
- ставить вопросы;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
-предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- договариваться и приходить к общему решению;  
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-формулировать собственное мнение и позицию;  
- осуществлять взаимный контроль;  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
Содержание курса  внеурочной деятельности                                                                                                                                         
Вводное занятие, правила техники безопасности на занятиях. История развития волейбола в 
России.  Личная гигиена, закаливание, режим питания, режим дня. Врачебный контроль. 
Ознакомление с правилами соревнований. Спортивная терминология. 
Общеразвивающиеупражнения.                                                                                                                                        
Практика 
ОРУ с предметами. 
ОРУ без предметов.  
ОРУ на месте. 
ОРУ в движении. 
Общая физическая подготовка (ОФП) 
Практика 
 Упражнения с набивными мячами. 
 Беговые упражнения, ускорения, прыжки, многоскоки. 
 Упражнения на силу, выносливость, с отягощениями. 
 Упражнения на ловкость. 
Техническая подготовка и Тактическая подготовка (ТТП) 
Теория  
Значение технической подготовки в волейболе. 
Значение тактической подготовки в волейболе. 
Практика 
 Нижняя прямая подача 
 Нижняя боковая подача 
 Верхняя боковая подача 
 Верхняя прямая подача 
 Верхняя передача мяча 
 Передача мяча в прыжке 
 Прямой нападающий удар  
 Прием мяча снизу двумя руками 
 Прием мяча снизу одной рукой 
 Прием мяча сверху двумя руками 
 Блокирование 
 Командные действия: 
 Система нападения со второй передачи игрока первой линии через игрока зоны 3, 2, 4 
 Индивидуальные действия: 
 Выбор места 
 Тактика подачи 
 Тактика передачи 
 Тактика нападающего удара 
 Тактика игры в защите 
 Система защиты 3-1-2 углом вперед, 
3 -2-1 углом назад, смешанная защита 
 Групповые действия: 
 Взаимодействие защитников   
 Взаимодействие блокирующих 
 Взаимодействие страхующих 
Двухсторонняя игра по правилам. 
Контрольные испытания по тактическим действиям в защите. 
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Специальная физическая подготовка (СФП) 
Теория  
Отработка навыков  судейства, жестикуляционной терминологии 
Оформления протоколов и заявок на участие в соревнованиях. 
Практика 
Специальные упражнения для развития выносливости 
 Бег на длинные дистанции, эстафетный бег, челночный бег 
 Двухсторонние игры соревновательного характера   
 Отработка качества передачи и приёмов мяча.  
Контрольно-оценочные и переводные испытания 
Тематическое планирование                                                                                                                                               
№п/п                              Содержание      Кол-во часов 
1 Теория               2 
2 Специальная подготовка техническая               42 
3 Специальная подготовка тактическая               20 
4 ОФП На каждом 

занятии 
5 Соревнования                 4 
6 итого 68 
 
Рабочая программа  курса   внеурочной  деятельности «Дворовый футбол»  
Планируемые образовательные результаты  
Личностные образовательные результаты  
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 
результатов образования: 
Предметные образовательные результаты  
В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости детей, 
социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, то есть 
умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, участие в 
общешкольных, районных и  краевых мероприятиях, качественное освоение практических и 
теоретических навыков  игры в футбол (мини-футбол), привитие любви к спортивным играм 
Метапредметные образовательные результаты 
-навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
- умение ставить и формулировать проблемы;  
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера;  
- установление причинно-следственных связей;  
Регулятивные: 
- использование речи для регуляции своего действия;  
- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок;  
-умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;                                                                                                                                          
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 
с требованиями конкретной задачи;                                                                                                                                                                                               
Коммуникативные:                     
- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  
- ставить вопросы;  
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- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
-предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- договариваться и приходить к общему решению;  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
- осуществлять взаимный контроль;  
Содержание курса внеурочной деятельности 
Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 
подготовка; техника и тактика игры. «Дворовый футбол» – массовый, увлекательный и 
зрелищный вид спорта с более чем столетней историей. Доступная, простая и одновременно 
азартная, игра постепенно из развлечения превратилась в сложный атлетический вид спорта 
с разнообразной техникой, богатой тактическими вариантами, сложными игровыми 
комбинациями, требующий высокой общефизической, специальной физической и 
психологической подготовки. Спорт помогающий регулировать физические и психические 
нагрузки на организм человека в зависимости от возраста, физического развития и состояния 
здоровья 
   Игра в футбол. Игра являются неотъемлемой частью интернационального, 
художественного и физического воспитания  школьников. Радость движения сочетается с 
духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 
уважительное отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная 
основа для развития патриотических чувств.  
Алгоритм работы с игрой «дворовый футбол. 
Знакомство с содержанием игры. 
Объяснение содержания игры. 
Объяснение  правил игры. 
Разучивание игр. 
Проведение игр. 
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу (мини-футбол), 
правила соревнований. 
   В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 
способствуют  формированию общей культуры движений, подготавливают организм  к 
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 
   В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению 
техническими и тактическими приёмами игры. 
В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие 
в соревнованиях. 
Тематическое планирование 

Содержание Число часов по 
авторской программе 

Основы знаний  7 
Общая и специально физическая 
подготовка 

17 

Техника и тактика игры 10 
 34 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности филиала  «Поспелихинская 
СОШ №4» Николаевская СОШ 
 
Духовно-нравсвенное направление 
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   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные музееведы» 
Планируемые образовательные результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностные образовательные результаты: 
 У учащихся будет формироваться: 
- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 
потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, художественные 
и культурные ценности; 
- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 
 Учащиеся получат возможность для формирования: 
– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; 
– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 
Предметные образовательные результаты: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в музейной терминологии; 
- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 
периоды; 
- составлять план поисково-исследовательского проекта; 
- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 
- проектировать простую экспозицию; 
- комплектовать материал для выставки; 
- составлять текст экскурсии к выставке; 
- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 
- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие записи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 
- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 
Метапредметные образовательные результаты: 
Учащиеся научатся: 
– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников, 
использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 
– находить и обрабатывать информацию; 
– анализировать объекты, выделять главное; 
– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 
дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; прогнозировать и 
оценивать конечный результат; 
- описывать конкретные экспонаты и события; 
- правильно задавать вопросы респондентам; 
- проводить мини-экскурсии. 
Формы проведения занятий: 
- викторины на знание понятий и терминов музееведения; 
- экскурсии в музеи, архив; 
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- виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 
- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 
- проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого проекта); 
- разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов музейной экспозиции или 
рассказ об одном экспонате; 
- работа в библиотеке; 
- встречи с интересными людьми города, района, школы; 
- подготовка сообщений, презентационных материалов. 
По окончании обучения по программе дети должны знать: 
- историю музейного дела,  
-ведущие музеи мира, 
- жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад в развитие музейного дела, 
-основы музееведческой деятельности,  
-методику проведения поисково-исследовательской работы,  
-основные термины, применяемые в музейном деле. 
Выпускники должны уметь: 
-  общаться с людьми, 
- вести исследовательские краеведческие записи,  
-систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, 
- оформлять его и хранить,  
- вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
1 Вводное занятие. 
2. Основные понятия и термины музееведения 
Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и термины в 
музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция). 
Становление и развитие государственно-общественной системы музейного дела. Опыт 
успешной деятельности объединений обучающихся в краеведческих музеях образовательных 
учреждений. 
Практическая работа: ознакомление с информацией всети Интернет, поиск основных 
понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина 
«Кто больше назовёт музейных терминов»; составление кроссворда на тему музея 
(совместно с родителями). 
3.Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 
Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, регулирующие 
музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в образовательном учреждении. 
Устав самодеятельного объединения юных музееведов. Права и обязанности юных 
музееведов. 
Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 
регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 
устава объединения юных музееведов. 
4.Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев 
Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный 
институт». Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. 
Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура краеведческого 
школьного музея и деятельность его подразделений. 
Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей района;  
домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради социальные 
функции музея. 
5. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 
Принципы классификации музеев в Российской Федерации. Частные музеи и  музеи, 
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созданные на общественных началах. Взаимодействие государственных музеев с частными и 
общественными. 
Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 
обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 
краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы 
образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской 
работы). Отчёт о деятельности школьного музея. 
Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и составлении 
отчёта о выполнении плана работы. 
6.Фонды музея. Работа с фондами 
Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный предмет», 
«экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа работы школьного 
краеведческого музея. Научная организация фондов музеев. Состав и структура музейных 
фондов. Пополнение фондов школьного краеведческого музея. Использование фондов для 
организации выставочной работы и проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. 
Принципы организации фондовой работы в школьном краеведческом музее. 
Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; составление 
учётной карточки экспоната школьного музея. 
7. Музейная экспозиция и её виды 
Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», «тематическая 
структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы (музейные 
предметы, копии, тексты,  фонокомментарии, указатели и др.). 
Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 
отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-
заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). 
Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном краеведческом музее. 
Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея 
по учебным дисциплинам и к памятным датам. 
Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 
учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 
Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 
Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные 
направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; 
комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана 
фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-психологические исследования; 
исследования в области истории, теории и методики музейного дела. 
Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 
Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности школьного 
краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 
индивидуального поисково-исследовательского задания. 
Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 
Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 
школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 
Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 
выездные). 
Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 
краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в 
своём городе или районе, составление паспорта выставки. 
10. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 
Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой работы, 
связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся 
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(краеведческие походы; экспедиции; работа в библиотеке, государственном музее, архиве; 
встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; документирование 
артефактов, поиск и сбор экспонатов). 
Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному оформлению 
результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды оформления 
работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. 
Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности и её 
проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы (работа в 
библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 
анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 
11. Подготовка и проведение итогового мероприятия Подведение итогов обучения. 
Совместный анализ деятельности каждого участника экспедиции, его вклада в общее дело. 
Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 
докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов 
видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции 
Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Основные 
понятия и термины музееведения 

2 1 1 

2. Что такое музей? Музееведение как 
научная дисциплина 

2 1 1 

3. Роль музея в жизни человека. Основные 
социальные 
функции музеев 

2 2  

4. Музейная сеть и классификация музеев. 
Школьный краеведческий  музей 

3 2 1 

5. Фонды музея. Работа с фондами 3 1 2 
6. Музейная экспозиция и её виды 2 1 1 
7. Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея 
6 2 4 

8. Выставочная деятельность 
музея. Классификация выставок 

4 2 2 

9. Научно-исследовательская и 
поисковая деятельность музея 

8 2 6 

10. Подготовка и проведение 
итогового мероприятия 

3 1 2 

 Итого 35   
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – наш дом» 
 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты  
Умение сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
Умение применять на практике социальные навыки, 
Осмыслениесовокупностиморальныхиправовыхнормигуманистическихценностей; 
Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
К важнейшим метапредметными результатам изучения относятся: 
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Владение  такими  видами  публичных выступлений, как высказывание, монолог, 
дискуссия; следование этическими нормами правилами ведения диалога; 
Выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 
проектной деятельности, на занятиях и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 
Использование элементов причинно-следственного анализа; 
Исследование не сложных реальных связей и зависимостей; 
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
Выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), 
выборзнаковыхсистемадекватнопознавательнойикоммуникативнойситуации; 
объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 
экологических требований. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение (1 час) 
Политика и право в жизни людей. Способы участия людей в политике. Значение участия 
граждан в жизни страны. 
Тема 1.Мы–россияне(6часов) 
ГражданеРоссии–россияне.Россия–
многонациональноегосударство.Особенноститерриториальногоустройствастраны.Культурно
емногообразие народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. Особенности 
социальноговзаимодействиявполикультурномпространстве.Российскаяидентичность.Чтообъ
единяетвсехграждан России. Многообразие и единство нашей страны. Человек в 
федеративном государстве. 
Системагражданскихценностей:независимость,патриотизм,толерантность,ответственность,д
остоинство.Вчемпроявляетсяпатриотизм гражданина страны. 
Права гражданина и его обязанности. Международное и российское законодательство 
оправахиобязанностяхграждан.Взаимодействиегосударстваигражданстраны:историческиетра
дициии современность. 
Тема2.Российскаягосударственность(5часов) 
Как появилось государство. Чем государство отличается от общества. Зачем для 
людейнужногосударство.Государствонастражезакона,прависвободграждан.Взаимодействиег
осударстваи граждан встране. 
Какформируетсягосударственнаявласть.Ветвивласти.ОрганывластивРоссии:правительство,п
арламент,суд.Функциивластныхорганов.Принятиезаконов. 
Парламент. Правительство и президент. В чем заключается принцип разделения властей. 
Основы формирования органов власти. 
Зачемнужнывыборы.Участникиизбирательногопроцесса,ихправаиполномочия.Избирательны
йпроцессиизбирательнаякомпания.Рольвыбороввдемократическомобществе. Условия 
демократичности выборов. Прямая и представительная демократия. Референдум. Средства 
массовой информации в избирательном процессе. Избирательная пассивность граждан и ее 
причины. 
Политические отношения. Как создается политика. Власть и политика. Участие граждан в 
управлении страной. Местное самоуправление. Местное сообщество. Как человек может 
влиять на управление страной. 
Тема3.Россия–демократическое государство(5 часов) 
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Демократия – власть народа: история и современность. Ценности и принципы демократии. 
Демократическое правовое государство. 
Сущность правового государства. Признаки правового государства. Власть закона как основа 
правового государства. Разделение властей как ключевое условие существования правового 
государства. Право и правовая культура. Становление правовой культуры в России. 
Возможности, которые дает демократия: эффективное участие в политической жизни; 
осуществление контроля за реализацией властных полномочий; понимание, основанное на 
информированности; свобода самовыражения; равное голосование; включенность в жизнь 
общества; развитие свободной личности и ее самоопределение. 
Тема4.Гражданинвэкономическихотношениях(5часов) 
Понятие «экономика». Какова роль экономики в жизни человека и общества. 
Рыночнаяэкономика.Производство.Правособственности(владение,использование,распоряже
ние).Индивидуальная и коллективная собственность. 
Частная собственность и ее роль в обществе. Наследственное право. Гражданский кодекс 
РФ. 
Рольбанковвэкономике.БанковскаясистемаРоссии.Банковскиеоперации.Вклады,процентыпо
ним, банковские кредиты. Современные платежные средства. 
Государство в экономической жизни людей – история и современность. Экономические 
функции государства. Цели и методы регулирования экономики. Финансовый 
контроль.Государственныйбюджет.Налоговаяполитикагосударства.Налоговаядекларация.Уп
латаналогов–конституционнаяобязанностьгражданинаРоссийскойФедерации. 
Потребностичеловекакакдвигательэкономическогоразвития.Труд.Причиныбезработицы.Бизн
есисвободноепредпринимательство.Видыиформыбизнеса.Занятость и трудоустройство в 
современной России. Защита государством гражданских и трудовых прав граждан. 
Тема5.Современноероссийскоеобщество(6часов) 
Представленияобисторическомвремени.Прогрессирегрессвразвитииобщества.Научныеоткры
тияитехническиедостижения.Современноероссийскоеобществоитенденцииегоразвития. 
Чтоозначает«цивилизация».Факторы,определяющиеформированиецивилизации.Особенности 
российской цивилизации. Языковая политика государства. Русский язык –
государственныйязык,языкрусскойкультурыиосновагражданскогопатриотизма. 
Религия.Религиозныеинерелигиозныелюдивсовременномобществе.Свободавероисповедания
иверотерпимость.Задачирелигиивобществе.Рольрелигиивсовременном обществе. 
Современные опасности – воинствующий атеизм, 
религиозныйфанатизм,сектантство.Рольрелигиозныхорганизацийвразрешениисовременныхк
онфликтов. 
Влияние природы на жизнь людей и влияние деятельности человека на природу. 
Угрозыокружающейсреде.Природныебогатстванашейстраны.Природныересурсыиихистощен
ие. Возможности каждого человека в деле защиты природы. Защита природы –обязанность 
гражданина. Экологические проекты в России и мире. 
Тема6.Россиявсовременноммире(6часов) 
Современный мир. Международные организации и их роль. Деятельность Организации 
Объединенных Наций. Позиции России в международных организациях. Глобализация 
современного мира– за и против. 
Международныеотношения.Конфликтымеждугосударствами.ВойнывисториичеловечестваиР
оссии.Можетличеловечествожитьбезвойн.Международныйтерроризмкак острая проблема 
современного мира. Пацифисты. 
Внешнеполитическаядеятельностьсовременногогосударства.Признаниеиуважениесуверенног
оравенствавсехстран.Формированиекультурымиравсовременномсообществе. 
Сотрудничество стран и народов в борьбе за мир. Наука и ученые в борьбе за мир. Роль 
России в современном мире. 
Заключение (1 часа) :Современная Россия. Важность формирования гражданскогообщества и 
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правового государства. Что значит быть гражданином сегодня. Активная и ответственная 
позиция гражданина. 
Тематическое планирование 
№ Названиераздела Кол-

вочасов 

1 Введение 1 

2 Тема1.Мы– россияне 6 

3 Тема2.Российскаягосударственность 5 

4 Тема3.Россия–демократическоегосударство 5 

5 Тема4.Гражданинвэкономическихотношениях 5 

6 Тема5.Современноероссийскоеобщество 6 

7 Тема6.Россиявсовременноммире 5 

 
 
Социальное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 
  
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные образовательные результаты освоения программы «Я волонтер – я 
помощник» должны отражать: 
- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 
отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 
- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 
- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Предметные образовательные результаты освоения программы 
  – проектная, просветительская деятельность; 
 – шефство; благоустройство школы и микрорайона; 
– пропаганда ЗОЖ; 
– организация досуга учащихся 
Метапредметные образовательные  результаты освоения программы являются в: 
-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 
- расширении круга структурирования материала; 
- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 
волонтёрскую деятельность; 
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 
- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 
- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 
одноклассников. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика, которая 
привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку отслеживать 
и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 
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происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 
Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 
обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, 
предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет обучающимся 
осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к её 
осуществлению. 
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это дети с 
ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают им 
адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период подготовки. 

Программа рассчитана на 1 учебный год, 33 часов один час в неделю. 
Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику, образовательные тренинги, 
анкетирование по созданию базы добровольческой деятельности. Освоение программы “Мы 
волонтёры” обучающимися осуществляется последовательно: от теории к практике. При 
изучении программы, обучающиеся активно участвуют в волонтерских акциях. 

Тематическое планирование 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные друзья полиции» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты  
испытывает чувство ответственности и долга перед Родиной; 
осознает значимость соблюдения правовых основ в школе и обществе; 
осознает ценность здорового и безопасного образа жизни 
Предметные образовательные результаты 
Конституцию Российской Федерации; 
Основные вехи истории создания МВД России; 
основы безопасности жизнедеятельности; 
теоретические основы оказания первой помощи пострадавшему. 
Метапредметные образовательные  результаты  
способен поставить перед собой учебную цель; 
готов составить план и выполнить его; 
готов сравнить свой результат с результатами других обучающихся; 
способен анализировать деятельность своих товарищей и помогать им; 
готов взаимодействовать с окружающими. 
Содержание курса внеурочной деятельности  
Информационная деятельность 
Предусматривает подготовку материалов о деятельности отряда в средства массовой 
информации, создание стендов « ЮДП в действии», карты «Зоны действия отряда  ЮДП », 
выпуск стенгазеты, боевых листков и другой информационной работы, освещающей 
состояние правопорядка в школе и работу юных друзей полиции. Ведение документации - 

№ Тема Кол-во часов 
по программе 
по учебным 
предметам 

Кол-во  
часов по 
рабочей 
программе 

Раздел 1. Волонтерское движение в России.  
1 Волонтерское движение в России.  1 
Раздел 2. Участие в благотворительных акциях, практических делах  
2 Участие в благотворительных акциях, практических 

делах 
 32 
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паспорта отряда  ЮДП . Оформление информационных уголков по основам правовых 
знаний. 
Пропагандистская деятельность. 
Заключается в организации разъяснительной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, здорового образа жизни, проведении бесед, 
викторин, брейн-рингов, с демонстрацией авторских сюжетов по вопросам безопасности 
детей. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде соблюдения 
нормативных правовых актов РФ и Ярославской области, уставов, положений и т.д. в школе 
и в том числе с использованием технических средств. Организация и проведение игр, 
экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических ,праздников, постановка 
спектаклей, , участие в создании и использовании наглядной агитации и методической базы 
для изучения законов и правил безопасного поведения в детском саду и школе. 
Шефская деятельность. 
Состоит в оказании помощи при проведении среди дошкольников и младших школьников 
конкурсов рисунков, совместных мероприятий по привитию детям уважительного 
отношения к нормам, установленным действующим законодательством, формировании 
положительного образа сотрудника органов внутренних дел, овладении навыками 
самозащиты. 
Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов  

1 Вводное занятие 2 
2 Правовая подготовка 8 
3 Строевая подготовка 8 
4 Основы личной безопасности 6 
5 Медицинская подготовка 10 
 Всего 34 
 
Общеинтеллектуальное направление 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуал» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты  
1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
5) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
6)  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 
7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 
8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 
9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
Предметные образовательные результаты освоения курса  
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 
различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера; 
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 
• уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 
реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 
алгоритмов; 
• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 
учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 
Метапредметные образовательные результаты освоения курса  
Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе 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 ее 
решения. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
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Смысловое чтение. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Содержание курса 
Содержание курса включает в себя следующие крупные разделы: 
Решение задач на смекалку 
Решение задач со спичками 
Решение олимпиадных задач 
Графы и их применение 
Системы счисления 
Решение задач 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Решение задач на смекалку 10 
2 Решение задач со спичками 2 
3 Решение олимпиадных задач 6 
4 Графы и их применение 6 
5 Системы счисления 8 
6 Решение задач 2 
 Итого 34 

 
Общекультурное направление 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 
Планируемые образовательные результаты 
В процессе реализации программы будут сформированы 
Личностные образовательные результаты 
- сформирован  эстетический вкус, нравственные основы  личности будущего журналиста, 
культура общения и поведения в  социуме 
 
Предметные образовательные результаты 
После прохождения учебного материала по  программе «Журналистика для начинающих» 
обучающиеся должны знать: 
-особенности профессии журналиста, этику поведения, права и обязанности; 
-виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, 
интервью, беседа, опрос, анкетирование); 
-структуру текста (заголовок, смысловые части); принципы оформления газеты. 
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-основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 
уметь: 
-анализировать источники информации; 
-набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 
-находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с документами; 
-составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 
-написать газетную заметку, репортаж; 
-составлять фоторепортаж. 
Метапредметные образовательные результаты 
Регулятивные: 
-умение понимать и принимать задачу, сформированную педагогом;               
Познавательные: 
- способность к выполнению заданий и применение полученной информации при 
выполнении заданий;  
Коммуникативные: 
- умение сотрудничать; 
- умение общаться с педагогом.   
  
Содержание курса 
РАЗДЕЛ 1:  «Введение» -1 ч. 
1. Вводное занятие.Правила поведения юного корреспондента. 1 ч. Теория. 
(Очно/дистанционно) 
Ознакомление с планом работы объединения «Юный журналист», с целями, задачами. 
Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. Решение организационных 
вопросов. Правила поведения юного корреспондента. 
Практика. Беседа по содержанию лекции. Викторина/онлайн-викторина 
РАЗДЕЛ  2:  «Тайны текста» - 6 ч. 
2,3. Композиция материала. 2ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хронология. 
Прямая хронология с отступлениями. 
Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. Движение 
объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака.  
Основные структурные связи в рассуждении. 
Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного к 
абстрактному. 
Написание рассказов с использованием различных типов построения текстов. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
4,5. Язык журналистики. 2ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении 
многозначных слов. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, 
архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 
Стилистические пласты лексики. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  
Подбор  лексики на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
6,7. Тропы и стилистические фигуры речи. 2ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Стилистические фигуры речи. Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. Стилистические фигуры в тексте. Стилистические фигуры речи: анафора 
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и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое 
обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие.  
Анализ газетных и журнальных публикаций с целью выявления тропов и стилистических 
фигур, определения  их роли в тексте. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование. 
РАЗДЕЛ  3: «Жанры журналистики»    - 18 ч. 
8. Жанры журналистики: общая характеристика. 1 ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Жанры журналистики и их особенности. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование. 
9. Информационные жанры:  репортаж, интервью, заметка. 1 ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, полнота 
отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, выразительность, 
фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, времени, 
обстоятельств). 
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-
объявление (программа, афиша). 
Практика.Беседа по содержанию лекции. Тест/ онлайн-тестирование 
10. Интервью как публицистический жанр. 1ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Интервью. Время и место беседы. Культура речи. Постановка вопросов. Запись слов 
собеседника. Уточнения. Особенности речи собеседника, их передача. Тема беседы. 
Внимание к слову, фактам, подробностям. Обработка полученных сведений. Подготовка 
статьи. Чтение статей. Обсуждение. 
Практика.Беседа по содержанию лекции. Тест/ онлайн-тестирование 
11. Практическое занятие: «Я беру интервью». 1 ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Умение завязать беседу, внимательно слушать, поддерживать и направлять разговор в 
нужное русло. Как выбрать тему для интервью, подготовка к интервьюированию, 
предварительное знакомство с предметом предстоящей беседы, обдумывание и 
формулировка вопросов. 
Создание и презентация текста определенного жанра. 
Практика. Проверка практической работы. Презентация работ/ интерактивная презентация 
12. Репортаж. Как правильно его подготовить? 1 ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Репортаж как разновидность публицистических жанров,  его особенность и отличие от 
заметки. Предмет репортажа. Вступление, основная часть, вывод. Многозначность. 
Параллельная и цепная синтаксическая связь. 
Подготовка репортажей о проводимых в  школе мероприятиях.  
Практика.Беседа по содержанию лекции. Тест/ онлайн-тестирование 
13. Заметка. 1 ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 
материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 
заметка – просьба, обращение, сатирическая заметка, критическая заметка.  Отличие заметки 
от корреспонденции. Анализ новостных сообщений в разных газетах с точки зрения 
общественной значимости, интереса для читателя. 
Роль факта, его проверка. Заголовок заметки, его роль. 
Практика.Проверка практической работы. Тест/ онлайн-тестирование 
14. Практическое занятие: написание репортажей, заметок. 1 ч. 
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Теория. (Очно/дистанционно) 
 Выбор жанра и темы творческой работы. 
Самостоятельная подготовка к написанию заметок, репортажей. 
Индивидуальная, групповая работа по написанию статьи, заметок, репортажей, интервью. 
Практика.Проверка практической работы. Игра «Мой микрофон»/интерактивна игра. 
15. Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, рецензия. 1 ч. 
Теория.(Очно/дистанционно) 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 
исследовать его корни, показать его сущность. 
Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 
рецензия). 
Практика. Беседа по содержанию лекции. Тест/ онлайн-тестирование 
16. Как написать хорошую газетную статью? 1ч. 
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Статья -газетный жанр,  предназначенный для анализа актуальных,  общественно значимых 
процессов. Ее особенности,  функции как одного из газетных жанров. Заголовок, план 
статьи. Виды заголовков: слово, словосочетание, предложение, цитата, риторический вопрос 
и другие. План статьи: простой, сложный. 
Цикл статей. Тема и подтемы. Стиль. Взаимосвязь заголовков. Авторство и соавторство при 
создании нескольких статей. 
Практика. Проверка практической работы.  
17. Что такое лид? 1ч. 
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Значение вступления ( лида – наиболее значимого абзаца материала) в статье, заметке, 
интервью. Виды лидов: лид- «рассказ», лид- «временное умолчание», лид – цитата, Лид – 
«встряска», лид – «стаккато», лиды – сенсации, лид – вопрос или прямое обращение, 
«провоцирующий» лид. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
18. Практическое занятие: написание статьи в газету.  1ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Правила написания статьи. Создание и презентация статьи. 
Выбор  темы творческой работы. 
Самостоятельная подготовка к написанию статьи. Индивидуальная, групповая работа по 
написанию статьи.   
Практика.  Проверка практической работы. 
19. Что такое рецензия и как ее написать? 1ч. 
Теория.   (Очно/дистанционно) 
Рецензиякак вид журналистики. Жанровые особенности. Типология. Монорецензии и 
полирецензии. Процесс создания рецензии. Знаменитые рецензенты. 
Практика.  Проверка практической работы. Тест/ онлайн-тестирование. 
20.Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон. 1ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: 
информационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская. 
Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
21. Очерк как художественно-публицистический жанр журналистики. 1ч. 
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Очерк как жанр. Герой очерка. Сбор материалов. Интервью. Работа по систематизации. План 
очерка. Лирические отступления. Композиция очерка. 
Особенности портретного очерка как одного из видовпублицистических (газетных) жанров. 
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Значение очерка для развития наблюдательности,  умения анализировать поведение людей,  
критически оценивать их. Очерки событийные и путевые. Документальность 
воспроизведения материала.  
Собирание информации и подготовка очерков на тему: «Люди, которым хочется подражать». 
Очерк о друге и т.д. 
Практика. Проверка практической работы, тест/ онлайн-тестирование 
22. Что такое эссе  и как его написать? 1ч. 
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Эссе (франц. essai — попытка, проба, очерк, от лат. exagium — взвешивание), прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
Структура эссе, классификация эссе, признаки эссе, правила написания. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
23. Практическое занятие  «Пишем эссе».  1ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Этапы написания эссе:  постановка проблемы – обдумывание – планирование – написание – 
проверка – совершенствование написанного. 
Создание и презентация эссе. 
Практика. Конкурс/ интерактивный конкурс 
24, 25. Читательская конференция по номерам газеты «Заволжские степи».  2ч. 
Теория. (Очно/дистанционно) 
Разбор газетных материалов разных жанров, обсуждение самых интересных и актуальных 
заметой и статей. 
Практика. Презентация работ/ интерактивная презентация 
РАЗДЕЛ  4: «Пишем грамотно» - 4 ч. 
26, 27.   Культура создания письменного текста. 2ч.  
Теория. (Очно/дистанционно) 
Построение текста. Эпиграфы. Цитаты. Связь предложений в тексте. Анализ 
публицистических текстов в газетах и журналах. Первичная правка текста: орфографическая, 
стилистическая, пунктуационная. Деление текста на микротемы, абзацы. Статья-текст с 
продолжением (в двух и более номерах газеты).  Наброски, черновики, окончательный текст. 
Языковые средства воздействия на читателя. Правка текста: орфографическая, 
пунктуационная, авторская, редакционная. 
Практика. Презентация работ/ интерактивная презентация 
 28,29.  Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных 
ошибок. 2ч. 
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Грамматическая ошибка - это несоблюдение норм слово- и формообразования, норм 
синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении. Виды 
грамматических ошибок. 
Речевые ошибки- это нарушение законов употребления в речи лексических единиц, а также 
недочеты в образовании синтаксических конструкций. Виды речевых ошибок и недочетов. 
Орфографические и пунктуационные ошибки. Языковая норма. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
РАЗДЕЛ  5:  «Техника в помощь» - 1ч. 
  30.  Технические средства журналиста. 1ч.  
Теория.  (Очно/дистанционно) 
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер) 
Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных 
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программ MSWORD, MSPUBLISHER). 
Оформление фотовыставок, фоторепортажей. 
Практика. Беседа по содержанию лекции, тест/ онлайн-тестирование 
РАЗДЕЛ  6: « Мое выступление» - 4 ч. 
 31.  Диалогическая и монологическая речь. 1ч. 
Теория.    (Очно/дистанционно) 
   Диалог, монолог. Диалог в различных сферах речи: беседа, спор, переговоры…   
   Озвучивание новостей, чтение наизусть, неподготовленные ответы на вопросы   
журналиста и т.п. 
Практика. Тест/ онлайн-тестирование 
32, 33, 34. Публичное выступление. Практическое занятие: публичное выступление. 3ч.  
Теория.   (Очно/дистанционно) 
Цели публичного выступления: сообщить информацию, убедить, привлечь на свою сторону, 
заинтересовать, побудить к каким-либо действиям. 
    Жанры публичного выступления: доклад, сообщение, агитационная речь, полемическое  
выступление, презентация и т.д. 
Языковые средства, используемые в различных жанрах публичных выступлений. 
Аргументированность и убедительность речи. 
Практика. Презентация работ/ интерактивная презентация 
 35. Итоговое занятие.  (Очно/дистанционно) 
Подведение итогов занятия за год. Смотр достижений. 
Практика. Презентация работ/ интерактивная презентация 
Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов  

1 «Введение» 1 
2 «Тайны текста» 6 
3 «Жанры журналистики»     18 
4 «Пишем грамотно» 4 
5  «Техника в помощь» 1 
6 «Мое выступление» 4 
7 «Наши достижения» 1 
 Всего 35 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой мир» 
Планируемые образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты: 
1. Понимание принципов функционирования финансовой системы современного 
государства. 
2. Понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 
с финансовыми институтами. 
3. Понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
4. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 
России). 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Предметные образовательные результаты: 
1. Владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 
финансовых отношений. 
2. Владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 
процессе своей жизнедеятельности. 
3. Давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 
истории и культуры. 
Метапредметные образовательные результаты: 
1. Владение умением решать практические финансовые задачи. 
2. Владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 
собственным потребностям. 
3. Определение стратегических целей в области управления личными финансами. 
4. Постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей. 
5. Планирование использования различных инструментов в процессе реализации 
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами. 
6. Подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач. 
7. Владение коммуникативными компетенциями. 
8. Нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 
задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена 
ею. 
9. Анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
 Содержание курса внеурочного курса 
 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 ч) 
Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банки и золото: как 
сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. 
Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
2. Воспитать человека (7 ч) 
Значение семьи в жизни человека, любовь и поддержка близких, социальные роли сына и 
дочери, распределение семейных обязанностей в разных культурных традициях. Основы 
морали, нравственности. Дружба, её ценность для человека, моральный долг и совесть. Табак 
и алкоголь – крушение надежд. Возможно ли обойтись без конфликтов? 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (6 ч) 
Что такое ценные бумаги и какими они бывают. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг.  
Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. 
Операции на валютном рынке: риски и возможности. 
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Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (7 ч) 
Что такое налоги и почему их нужно платить. Основы налогообложения граждан. Налоговые 
вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
5. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. (7 ч) 
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование: как защитить 
нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 
Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 
страховщика. 
Формы организации учебной деятельности: лекция-беседа или диалог с аудиторией, 
практикум, игра, занятие – презентация учебных достижений. 
Виды учебной деятельности: Слушание объяснений учителя, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, просмотр учебных фильмов, анализ проблемных 
ситуаций. 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел, тема Количество часов  

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  7 
2 Воспитать человека 7 
3 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 6 
4 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 7 
5 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть 

в беду 
7 

 Всего 34 
 
Спортивно-оздоровительное направление 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр» 
Планируемые образовательные результаты 
Универсальные учебные действия 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Мир спортивных игр» являются: 
Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели. 
Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей. 
Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными образовательные результатами освоения учащимися содержания курса 
являются следующие умения: 
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Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях. 
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей. 
Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 
Метапредметными образовательными результатами освоения учащимися содержания 
программы по курсу«Мир спортивных игр» являются следующие умения: 
Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта. 
Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 
Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности. 
Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой. 
Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 
Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. 
Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения. 
Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека. Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами. 
Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 
Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Основы знаний о физической культуре  
 Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил 
игры, выработка правил игры.  
Инструктаж по технике безопасности. Правила предупреждения травматизма во время 
занятий: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.   
История развития спортивных игр и первых соревнований. Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы.  Баскетбол, волейбол, футбол в Российской Федерации на 
современном этапе.  
Соревновательная деятельность 
Товарищеские игры (соревнования) осуществляются на внушкольном, районном, городском 
уровнях, где занимающиеся соревнуются с другими командами. 
Спортивные  игры. 
Баскетбол.   
 На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. - стойки игрока; 
перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. На 
освоение ловли и передач мяча. - ловля и передача двумя руками от груди и одной от плеча 
на месте и в движении без сопротивления защитника  (в парах, тройках, квадрате, круге). На 
освоение техники ведения мяча, ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления и скорости; правой, левой рукой. На 
овладение техникой бросков мяча. - броски одной и двумя с места и в движении (после 
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ведения, ловли) . На освоение индивидуальной техники защиты. - вырывание, выбивание 
мяча. На освоение тактики игры. - тактика свободного нападения; позиционное 
нападение(5:0) без изменений позиций игрока; нападение быстрым прорывом (1:0); 
взаимодействие двух игроков «Отдай мяча и выйди». На овладение и комплексное развитие 
психомоторных способностей. - игра по упрощённым правилам мини-баскетбола», игровые 
задания  2:1,3:1,3:2,3:3.   
Основные виды деятельности: Соблюдают правила т/б. Овладевают основными приёмами 
игры в б/б.  
Повторяют правила т/ б при проведении б/б; выполняют комплекс  ОРУ у с мячом; изучают 
технику передвижения в защитной стойке: повороты и остановки; знакомятся  с 
терминологией игры в б/б.  
Изучают технику передвижения в защитной стойке: повороты и остановки. Осваивают 
основные приемов игры в б/б . Изучают технику ловли и передачи мяча различными 
способами; проведение специальных упражнений. Выполняют специальные упражнения для 
закрепления и совершенствования основных приемов игры в б/б, в мини-б/б. Осваивают 
основные приёмы игры в б/б. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками  в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий. 
Совершенствуют и корректируют технику выполнения ловли, передачи и ведения 
различными способами. Решают задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 
двигательных действий; Выполняют правила игры. Осуществляют судейство.   
Пионербол 
На овладение техникой перемещений и стоек,бега, ходьбы, приставного шага вперед, в 
стороны, остановки, выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча  на месте и после 
перемещения, в падении. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным 
движением кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой 
рукой в цель на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. Прыжки с 
подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у сетки 
в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 
Основные виды деятельности:  
Соблюдают правила т/б. Изучают технику передачи мяча различными способами; 
проведение специальных упражнений. Выполняют специальные упражнения для 
закрепления и совершенствования основных приемов игры в п/б. Осваивают основные 
приёмы игры в п/б. Выполняют контрольные тесты. Описывают технику изучаемых игровых 
приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками  в процессе совместного освоения техники игровых 
приёмов и действий. Совершенствуют и корректируют технику выполнения передачи и 
подачи. Решают задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 
действий; Выполняют правила игры. Осуществляют судейство.  
Волейбол.  
На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. Cтойки игрока, 
перемещения в стойке. На освоение техники приёма и передач мяча. - передачи сверху двумя 
на месте и после перемещения вперёд; передачи мяча над собой; то же через сетку. На 
освоение техники нижней прямой подачи. - нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 м. 
от сетки. На освоение техники прямого нападающего удара. - прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча партнёром. Ориентирование в пространстве. - жонглирование, 
упр. на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме.  
Основные виды деятельности:  
Соблюдают правила т/б. Овладевают основными приёмами игры в в/б. Повторяют правила т/ 
б при проведении в/б; изучают технику передвижения в защитной стойке: повороты и 
остановки; знакомятся  с терминологией игры в б/б. Изучают технику передвижения в 
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защитной стойке: повороты и остановки. Осваивают основные приемы игры в в/бол. 
Изучают технику передачи мяча различными способами; проведение специальных 
упражнений. Выполняют специальные упражнения для закрепления и совершенствования 
основных приемов игры в в/б. Осваивают основные приёмы игры в в/б. Выполняют 
контрольные тесты. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают 
их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками  в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий. 
Совершенствуют и корректируют технику выполнения передачи и подачи. Решают задач 
игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий; Выполняют 
правила игры. Осуществляют судейство.  
Бадминтон 
На овладение техники с ракеткой; с воланом; с поролоновым шариком; выполняемые с 
ракеткой одним и двумя воланами. Стойки: при подаче, приеме волана. Удары: укороченные 
(сброс, подставка) выполняемые на сетке; добивание волана на сетке; короткий удар с задней 
линии площадки; атакующий удар («смеш»); прием короткого удара справа, слева, с 
отбросом на заднюю линию; прием удара «смеш». Подачи: высоко-далекая; атакующая; 
плоская, короткая, открытой и закрытой стороной ракетки. Передвижения: по зонам 
площадки; передвижение обучающегося по площадке в три точки; 
передвижение обучающегося по площадке в четыре точки; передвижение обучающегося по 
площадке в шесть точек. Тактика одиночной игры. Тактика парной игры. Тактика игры 
смешанных пар (микст). Игра по правилам 
Основные виды деятельности:  
Соблюдают правила т/б. Овладевают основными приёмами игры в бадминтон. Описывают 
технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками  в процессе совместного 
освоения техники игровых приёмов и действий. Моделируют технику освоенных игровых 
действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности. Выполняют правила игры. Организуют совместные занятия 
бадминтоном со сверстниками.Решают задачи игровой и соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий; Выполняют правила игры. 
Футбол  
На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. Старты из различных и. 
п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком. На освоение ударов по мячу и 
остановок мяча. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой 
лба; вбрасывание из-за боковой линии с места, с шага. На освоение техники ведения мяча. 
ведение по прямой с изменением направления и скорости с пассивным сопротивлением. На 
освоение техники ударов по воротам, удары по воротам на точность попадания мячом в цель. 
На освоение индивидуальной техники защиты.  
Перехват мяча, игра вратаря. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей. Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и 
игровые задания. На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания.  
Основные виды деятельности:  
Соблюдают правила т/б. Овладевают основными приёмами игры в ф/б. Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками  в процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и действий. Моделируют технику освоенных игровых действий и 
приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 
игровой деятельности. Выполняют правила игры. Организуют совместные занятия ф/б со 
сверстниками. 
Тематическое планирование 
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№ п/п Тема Количество часов 
1. Баскетбол 9 
2. Пионербол 6 
3. Волейбол 9 
4. Бадминтон 5 
5. Футбол 6 
 Всего: 35 

             
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 
 
Планируемы образовательные результаты 
Личностные образовательные результаты 
• особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
• основы рационального питания; 
• правила оказания первой помощи; 
• способы сохранения и укрепление здоровья; 
• основы развития познавательной сферы; 
• свои права и права других людей;  
• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 
Предметные образовательные результаты 
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
• заботиться о своём здоровье;  
• применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
• находить выход из стрессовых ситуаций; 
• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
Метапредметные образовательные результаты 
соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 
волейболом; 
• выполнять технические приёмы и тактические действия; 
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 
занятиях волейболом; 
• играть в волейбол с соблюдением основных правил; 
• демонстрировать жесты волейбольного судьи; 
• проводить судейство по волейболу. 
 
 Содержание курса внеурочной деятельности 
Перемещения 
Стойка игрока (исходные положения).  Перемещение в стойке приставными шагами: правым 
и левым боком, лицом вперёд. Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх) 
Передачи мяча 
Передача сверху двумя руками вперёд-вверх (в опорном положении).  Передача сверху 
двумя руками в прыжке (вдоль сетки и через сетку). Передача сверху двумя руками, стоя 
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спиной в направлении передачи. Передача снизу двумя руками над собой. Передача снизу 
двумя руками в парах. 
Подачи мяча 
Нижняя прямая. Верхняя прямая. Подача в прыжке.  
Нападающие (атакующие) удары 
Прямой нападающий удар (по ходу). Нападающий удар с переводом вправо (влево). 
Приём мяча 
Приём снизу двумя руками. Приём сверху двумя руками. Приём мяча, отражённого сеткой. 
Блокирование атакующих ударов 
Одиночное блокирование. Групповое блокирование (вдвоём, втроём). Страховка при 
блокировании.  
Тактические игры 
Индивидуальные тактические действия в нападении, защите. Групповые тактические 
действия в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите. 
Двусторонняя учебная игра.  
Подвижные игры и эстафеты 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приёмов и тактических 
действий. Игры, развивающие физические способности.  
Физическая подготовка 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, 
гибкости. 
Судейская практика  
Судейство учебной игры в волейбол. 
Тематическое планирование  
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Перемещение 4 
2 Передачи мяча 7 
3 Подачи мяча 3 
4 Нападающий удар 4 
5 Приём мяча 4 
6 Блокирование атакующих ударов 2 
7 Тактические игры 5 
8 Подвижные игры 4 
9 Физическая подготовка 2 
10 Судейская практика 1 
 Итого 35  
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в образовательной организации 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;  
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- 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; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
Школа тесно работает с социальными партнерами: МО МВД «Поспелихинский», ЦДТ, 
ДЮСШ, детским домом, спорткомплексом «Юбилейный», стадионом «Колос», МБУК 
МФКЦ (РДК, детской и сельской библиотеками). 
В образовательно-воспитательный процесс, включены разные дети по социальному уровню 
развития, разному воспитанию и интеллектуальному развитию. В школе обучаются дети из с. 
Поспелиха, детского дома, п. Вавилонский, с.Николаевка, с.Калмыцкие Мысы, 
пос.Гавриловский. Неподалеку от школ находятся магазины, где можно приобрести табачные 
изделия и алкоголь.  В связи с этим в школе большое внимание уделяется вовлечению 
школьников в воспитательный процесс и организацию их внеурочной занятости.  
Учащиеся школы посещают отделения дополнительного образования в ЦДТ (центре 
детского творчества), ДШИ (детскую школу искусств), ДЮСШ, МБУК. Традиционно, школа 
уделяет большое внимание развитию детей через организацию в школе, внеурочной 
занятости и дополнительного образования. 
 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов. 
 В рамках РДШ организована серьезная работа по 4 направлениям: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-патритическое, информационно-медийное. Школа работает 
под девизом «Мы вместе» в образовательно-воспитательный процесс, включены учителя, 
родители и дети. Родителям, членам общественности предоставляется, возможность стать 
полноправными участниками жизнедеятельности учебного заведения. Проходят совместные 
мероприятия: фестиваль патриотической песни, новый год, общешкольное родительское 
собрание, круглый стол, дебаты. Ежегодно в школе проходят два дня открытых дверей для 
первоклассников и день посещения родителями открытых уроков и внеклассных 
мероприятий. Школа включена в программу доступная среда, в рамках которой каждый 
учащийся имеет возможность посетить комнату психологической разгрузки. В школе в 
рамках просветительской деятельности активно работает школьный библиотекарь. На всех 
уровнях обучения проводятся библиотечные уроки.  
Родители, в большинстве своем, активны. Работают родительские патрули БДД 
(безопасность дорожного движения), безопасность на воде. 
Но, несмотря на активную работу школы, остается немало родителей и детей социально 
дезадаптированных, с которыми нужно проводить индивидуальную и просветительскую 
работу, а также вовлекать в активные формы деятельности.  Все указанные факторы 
необходимо учитывать при планировании воспитательной работы на год. 
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Цель воспитания – 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). 
Целевые приоритеты: 
уровень начального общего образования: приоритетом является создание благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
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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 ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
уровень основного общего образования 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; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
уровень среднего общего образования 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. 
Задачи:  
1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
5. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 
6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
7. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал. 
Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Модуль «Классное руководство» 
Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах; оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
организация интересных и полезных дел в классе, для личностного развития ребенка 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
эстетической, профориентационной направленности).  
проведение классных часов;  
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сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, диагностику уровня воспитанности 
учащихся; 
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.); 
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио;  
коррекция поведения ребенка ( частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями).  
Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;  
проведение мини-педсоветов (решение конкретных проблем класса); 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний; 
создание и организация работы родительских советов классов;  
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на сплочение семьи и школы. 
В качестве содержания работы классного руководителя можно использовать онлайн-курсы 
Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education/: 
Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 
(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/). Методические материалы Всероссийского 
проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». 
3.2.  Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения;  
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;  
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета;  
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся;  
включение в урок игровых процедур;    
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников.  
3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность;  
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
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поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  
Общекультурное направление.  Курсы, создающие благоприятные условия для 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к  своему краю, его истории, культуре, природе и их общее духовно-
нравственное развитие.  
Социальное направление.  Курсы, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества.  
Общеинтеллектуальное направление. Курсы, направленные на развитие интеллектуальных 
способностей школьников: математических, экономических, речевых. 
Спортивно-оздоровительное направление. Курсы, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок 
на защиту слабых. 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 
На групповом уровне:  
общешкольный совет родителей и Попечительский совет школы;  
совместные мероприятия; 
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; 
работа родительской академии школы в рамках реализация краевой программы 
родительского просвещения. 
На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий, собраний воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 
и родителей. 
3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
На внешкольном уровне: 
социальные проекты;  
открытые дискуссионные площадки; 
проводимые совместно с родителями учащихся праздники, фестивали;    
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям. 
На школьном уровне: 
туристический слет, спортивные праздники;   
общешкольные праздники: День Знаний день открытых дверей для родителей, день 
открытых дверей для будущих первоклассников, новогодние праздники, выставки детского 
творчества, фестиваль патриотической песни, день самоуправления, творческие дела к Дню 
Победы, праздник Последнего звонка; 
торжественные линейки;  
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов. 
На уровне классов:  
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 
за подготовку общешкольных ключевых дел;   
участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  
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На индивидуальном уровне:  
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы;  
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки; 
при необходимости коррекция поведения ребенка. 
3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
утверждение и реализация демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п); 
организация общественно полезных дел;  
договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 
в объединение; 
клубные встречи; 
лагерные сборы (пришкольные, профильные); 
рекрутинговые мероприятия в начальной школе; 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях; 
краевые профильные смены; 
школьные сборы детских объединений. 
3.7. Модуль «Самоуправление» 
На уровне школы: 
деятельность выборного Совета старост, создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
 работа постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 
На уровне классов: 
деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например: 
старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса  на общешкольном 
Совете старост; 
деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (например: спортивных творческих дел, работы с младшими ребятами и т.п.). 
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 
и внутриклассных дел; 
реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 
за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 
т.п. 
3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику по проблемам 
профориентации.  
циклы профориентационных часов;  
профориентационные игры;  
экскурсии на предприятия поселка; 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий;   
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов. 
3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых;  
школьная газета; 
школьное радио; 
школьная интернет-группа;   
школьная киностудия; 
участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
3.10.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу; 
многодневные походы;  
летний выезд, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников. 
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
По итогам 1, 2 полугодий проходит собеседование классного руководителя с заместителем 
директора по ВР по выполнению плана воспитательной работы в классе. Результатом 
проведенного собеседования со всеми  классными руководителями является справка о 
выполнении плана воспитательной работы классными руководителями за 1 полугодие в 
рамках ВШК. 
По итогам года заместитель директора по ВР делает самоанализ воспитательной работы в 
школе, согласно критериям рабочей программы воспитания школы:  
- результаты воспитания, социализации и саморазвития личности; 
- состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
              Критерии оценки деятельности классного руководителя 
Уровень основного общего образования 

№ п/п Критерии. Показатели. Инструментарии. 
1 Наличие и качество 

ведения 
документации. 

 
 

.План воспитательной 
работы,  

составленный в 
соответствии с 
требованиями 

Программы 
воспитания  

общеобразовательной 
организации 

 
 
 

1.Критерий 
оценивается в 
рамках ВШК 
Посредством 

анализа выполнения 
плана 

воспитательной 
работы классным 

руководителем за 1, 
2 полугодия 
2.Результат – 

справка по итогам 
собеседования, 

наблюдения, беседы 
с детьми 

 
2 Работа с классным 

коллективом 
Создание 

благоприятных 
условий для усвоения 

школьниками 
социально-значимых 

знаний, норм и 
традиций общества 

.1.Эффективность 
классных часов, 

КТД через уровень 
сформированных 

знаний 
обучающихся о   

духовных 
нравственных 
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традициях семьи, 
общества. 

2.Наличие в классе 
детского 

соуправления и 
организация его 

работы. 
3.Привлечение 
обучающихся  

класса находящихся 
в сложной 

жизненной ситуации 
(группа риска, 

опекаемые, сироты, 
дети из 

неблагополучных 
семей)  к 

мероприятиям  и 
КТД  класса. 
4.Участие в 
школьных, 

районных делах. 
5.Знание требований 

по дежурству в 
классе. 

6.Определение 
интересов детей,  
через вовлечение 
обучающихся  в 

объединения  ДО, 
летние 

пришкольные 
лагеря. 

3 Взаимодействие с 
родителями. 

1.Эффективность 
проведения 

родительских 
собраний 

(периодичность, 
посещаемость, 
педагогическое 
просвещение). 

2.Наличие 
родительского 

самоуправления и 
организация его 

работы. 
 
 

3.Индивидуальная 
работа с родителями 

1.Активность 
посещение 
собраний. 
Активное 

взаимодействие 
классного 

руководителя и 
родителей. 
Результаты 

анкетирования 
родителей 

«Удовлетворенность 
образовательно-
воспитательным 

процессом» 
 

2.Активное участие 
родителей в 
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мероприятия класса 
и школы. 

 
 

3.Наличие 
положительной 

динамики в решении 
проблем 

 
4 Взаимодействие с 

педагогами. 
1.Индивидуальная 

работа. 
 
 
 

2.Посещение уроков. 
 
 
 

3.Привлечение 
педагогов к участию 

в родительских 
собраниях. 

 
4. Динамика 

успеваемости 
учащихся класса  (с 

учётом реальных 
возможностей 

класса). 

1.Наличие 
конкретно 

спланированной 
работы со 

слабоуспевающими 
школьниками. 

 
2.Запланированные 

даты посещения 
уроков  в плане 
воспитательной 

работы. 
 
. 

3.Информация в 
протоколах 

 
 

4.Информация на 
педсовет по итогам 

успеваемости в 
конце четверти 

Повышение 
успеваемости по 

итогам 
полугодия/учебного 

года 
 

Выводы по оценке деятельности 
Результат социализации и саморазвития личности  
воспитанников: Степень достижения задач, поставленных на начало года 
Состояние организуемой в классе/школе совместной деятельности детей и взрослых: 
наличие в классе интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 
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имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.  
Нормативно-правовые документы: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации. 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 1012 г. № 413 Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС 
СОО). 
• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании» 
• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
• Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О направлении методических 
рекомендаций» 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519 
"О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (https://rg.ru/2020/12/25/minpros-
prikaz519-site-dok.html). 

• Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 23.12.2020) "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322085/) 
• Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
• Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 
• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» 
• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии» 
• Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании 
деятельности ПМПК»  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

420  

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/pr_442.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
В федеральном законе № 273 – ФЗ выделяются следующие категории детей с ОВЗ: дети с 
нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), с тяжелыми нарушениями 
зрения (слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами. 
Нарушения у детей с ОВЗ проявляются в разной степени: легкой, умеренной, тяжёлой. 
Своеобразие развития школьников с ОВЗ обусловливает их особые образовательные 
потребности. Это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации 
актуальных и потенциальных возможностей (интеллектуальных, физических, творческих, 
энергетических и др.), которые может проявить учащийся в процессе обучения. 
Нужно отметить, что на уровне среднего общего образования ведущей деятельностью 
подростков (в соответствии с периодизацией Д.Б. Эльконина и А. Н. Леонтьева) считается 
учебно-профессиональная деятельность. В это время начинает складываться 
психологическая готовность к самоопределению, т.е. формирование психологических 
новообразований и механизмов, обеспечивающих возможность роста личности в настоящее 
время и в перспективе. Психологическая готовность к самоопределению предусматривает 
наличие разнообразных навыков и умений теоретического и практического характера. Это 
позволяет говорить о ее содержании. 
Содержание психологической готовности к самоопределению включает: 
- сформированность на достаточном уровне теоретического мышления, основ научного и 
гражданского мировоззрения, самосознания и рефлексии; 
- развитость потребностей, обеспечивающих содержательную наполненность личности 
(потребность занять внутреннюю позицию взрослого человека – члена общества, 
потребность в общении, потребность в труде, нравственные установки, ценностные 
ориентации, временные перспективы); 
Становление предпосылок индивидуальности как результат развития и осознания своих 
способностей и интересов, критического отношения к ним. 
Подростки с ОВЗ в своем развитии проходят те же стадии, что и нормально развивающиеся. 
Однако, эти процессы характеризуются специфичностью и замедленным темпом. 
Специфичность проявляется в невысокой мотивации на получение образования и 
последующее самообразование в течение жизни, в недостаточно осознанном подходе к 
выбору профессии (в плане соотнесения своих особенностей и возможностей, в отсутствии 
ярко выраженных предпочтений в определенных профессиональных сферах). 
Следует выделять общие особые образовательные потребности, выявляемые у всех детей с 
ОВЗ, и специфические, проявляющиеся у разных категорий детей с ОВЗ. 
К общим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ относятся: 

• Создание доступной инклюзивной образовательной среды; 
• комплексное психолого-педагогическое воздействие для минимизации нарушений; 
• учет специфики восприятия и переработки информации; 
• обучение на основе реализации «обходных путей»; 
• использование специальных методов, приемов и средств формирования регулятивной 
и рефлексивной деятельности; 
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• специальное поэтапное обучение использованию устной и письменной 
коммуникации в различных видах деятельности (на основе усложнения языковых средств, 
расширения опыта речевого взаимодействия и воздействия). Это важно для освоения 
основной образовательной программы и достижения ближних и дальних перспектив; 
• большая, в сравнении нормально развивающимися подростками индивидуализация 
обучения; 
• применение специальных методов и приемов формирования профессионального 
самоопределения (осознание профессиональных возможностей, развитие способностей, 
знаний и умений в определенных областях деятельности, соответствующих требованиям к 
различным профессиям), потребности во включение в профессиональную деятельность; 
• оказание специальной помощи в подготовке к самостоятельной жизни в обществе, 
социальной адаптации по различным направлениям (формирование активной позиции, 
ценность здорового образа жизни, этика и психология семейной жизни, преодоление 
тяжелых жизненных ситуаций, коппинг-стратегии, профилактика аддиктивного и 
делинквентного поведения); 
• разработка программ психолого-социального развития с использованием различных 
форм организации деятельности (групповых, коллективных; кооперативное и помогающее 
поведение). 
У разных категорий обучающихся с ОВЗ обнаруживаются специальные особые 
образовательные потребности. В подростковом возрасте эти потребности несколько 
видоизменяются по сравнению с более младшим возрастом. Старшеклассники, независимо 
от нарушения, уже владеют определенным арсеналом учебных и социальных навыков, 
осознают себя как личность, имеющую определённый статус, права и обязанности. В то же 
время им свойственны психофизиологические особенности, отличающие их от нормально 
развивающихся сверстников и друг от друга. 
Специфические особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 
Обучающиеся с нарушением слуха: слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно 
имплантированные: 
• специальное сопровождение сурдопедагога; 
• использование специальных методов и приемов развития слухового восприятия, его 
совершенствование и тренировка в условиях одноканальной и многоканальной 
коммуникации; 
• коррекция и развитие устной и письменной речи как основы обучения и 
социализации; 
• использование лингвистических и паралингвистических средств для освоения 
учебного материала и осуществления полноценной коммуникации; 
• применение технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, индивидуальных слуховых аппаратов (имплантов) и других личных 
адаптированных средств в учебных и жизненных ситуациях; 
• применение компьютера в качестве средства коррекционного воздействия в процессе 
развития слухового восприятия, формирования словесной речи, мышления; 
глухие: 
• специальное сопровождение сурдопедагога; 
• использование специальных методов и приемов по тренировке и развитию 
остаточного слуха, в том числе- технических звукоусиливающих средств; 
• проведение специальной работы по обогащению представлений о многообразии 
окружающей звуковой среды на основе разных видов восприятия; 
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• включение работы по формированию и коррекции произносительной стороны речи, 
лингвистических и паралингвистических средств речевой коммуникации, различных видов 
устной и письменной речи, расширению социального опыта, контактов со слышащими; 
• использование специальной знаково-языковой системы общения; 
• проведение работы по развитию эмоционально-волевой сферы (эмпатии, сочувствия 
и сопереживания); 
• применение компьютера в качестве средства коррекционного воздействия в процессе 
развития слухового восприятия, формирования словесной речи, мышления. 
Обучающиеся с нарушением зрения: 
Слепые: 
• специальное сопровождение тифлопедагога; 
• особаяорганизация пространственной среды; 
• необходимость в специальной системе для письма, чтения (рельефно-точечная 
система Брайля), в тифлотехнических и оптических средствах и т.д. 
• адаптация дидактических и учебных материалов в соответствии с состоянием зрения; 
• увеличение времени на выполнение учебных заданий; 
• использование специальных методов освоения компьютерных программ 
невизуального доступа к информации; 
• обогащение сенсорной и двигательной сферы, уточнение и расширение чувственного 
опыта как основа успешного освоения образовательной программы и реализации жизненных 
планов; 
• развитие речи как средства компенсации зрительных нарушений и 
совершенствование коммуникации; преодоление вербализма; 
слабовидящие: 
• сопровождающая помощь тифлопедагога; 
• применение специальных методов дальнейшего развития зрительного восприятия и 
охраны зрения; 
• необходимость адаптации дидактического материала в зависимости от состояния 
зрения; 
• использование специальных методов для повышения психической активности, 
мотивации, эмоционального тонуса. 
Обучающиеся с нарушением речи: 
• специальное сопровождение логопеда; 
• использование специальных методов коррекции нарушений устной и письменной 
речи, языковых средств общения; 
• уточнение и расширение коммуникативно-речевых стратегий и тактик, увеличение 
социальных контактов; 
• использование специальных методов и приемов, совершенствование речевой 
деятельности и речевого поведения как основы коммуникативно-речевой компетенции и 
социальной успешности. 
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• взаимодействие специалистов разного профиля, сопровождение тьютора (при 
необходимости); 
• использование специальных технических средств для обучения, применение 
приспособлений к компьютерной технике, спортивному инвентарю и др.; 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• активизация познавательной деятельности; 
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• развитие двигательной сферы средствами адаптивной физкультуры; 
• расширение полисенсорного опыта как основы компенсации двигательных 
недостатков; 
• увеличение социальных контактов; совершенствование коммуникативных умений; 
• использование специальных методов коррекции нарушений устной и письменной 
речи, языковых средств общения; произносительных расстройств (при необходимости); 
• применение специальных методов формирования волевых качеств личности 
(целеустремленность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, сдержанность); 
повышения мотивации учебной деятельности; профилактики быстрой утомляемости и 
истощаемости; стрессоустойчивости, преодоления тревожности. 
Обучающиеся с умственной отсталостью: 
• использование адаптированной образовательной программы; 
• сопровождение дефектолога; 
• взаимодействие специалистов разного профиля в коррекционной работе; 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• расширение коммуникативных возможностей; 
• проведение специальной работы по обогащению представлений социально-бытового 
характера; 
• максимальное обеспечение профессионально-трудового обучения. 
Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР): 
• сопровождение специалистов – логопеда, психолога, дефектолога (по 
необходимости); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• необходимость детализации при изучении нового материала; 
• обеспечение внешнего контроля выполнения заданий; 
• использование специальных методов совершенствования коммуникации, как основы 
социализации. 
Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра: 

• сопровождение специалистов и тьютора (при необходимости); 
• использование специальных методов эмоционального развития; 
• обеспечение разнообразных условий коммуникации; 
• расширение социальных и эмоциональных контактов. 
В основу Программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 
принципы общей и коррекционной педагогики. 
Общедидактические принципы включают следующие: 
• принцип научности; 
• принцип соответствия целей и содержания обучения государственным 
образовательным стандартам; 
• принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 
• принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
• принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 
руководящей роли учителя; 
• принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. 
Специальные принципы: 
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• принцип коррекционно-развивающей направленности обучения предполагает 
коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 
личностного развития; 
• принцип системности, т. е. единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также взаимодействие учителей и специалистов 
различного профиля в решении проблем этих детей; 
• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер, включающий совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (логопеда, дефектолога, психолога, социального педагога и др.) 
ПКР МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» вариативна по форме и содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, 
является ее логическим продолжением.  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.  
Цели и задачи программы коррекционной работы  
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-
педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации;  
• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 
• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 
• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 
• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  
• проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, 
содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 
образовательной организации.  
Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации 
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 
логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 
основной образовательной программы, основные трудности в обучении. 
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 
диагностической работе привлекаются разные специалисты. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 
Наиболее полно  и исчерпывающе данное направление осуществляет психолого-
педагогический консилиум образовательной организации (ППк). 
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 
обучения, в адаптации содержания учебного материала. Специалисты консилиума следят за 
динамикой школьников и своевременно вносят коррективы в программу обучения  и в 
рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают  и осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных 
дидактических и учебных пособий. 
В состав ППК МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» входят: психолог, логопед, социальный 
педагог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 
ППк. Психолого-педагогический консилиум учреждения собирается  не реже 4-х раз в год. 
На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 
случаях: 
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• проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 
ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы); 
• проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога 
и родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 
• проведение диагностики по окончании четверти и учебного года с целью 
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 
• проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная.  
В диагностический блок входят следующие методики: 

1. «Доминирующая мотивация» (подростковый возраст) И.Ю. Кулагиной и В.Н. 
Колюцкого  

2. Анкета десятиклассника 
3. Анкета напряженности 
4. Опросник САН (диагностика самочувствия, настроения, активности) 
5. Опросник Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина (диагностика личностной и ситуативной 

тревожности. 
Предлагаемые методики позволят специалисту выявить наиболее часто встречающиеся у 
подростков проблемы адаптации: тревожность, напряженность, неуверенность в процессе 
учебной деятельности, низкую мотивацию и познавательную активность или их отсутствие, 
резкие перепады настроения. 
Диагностика, направленная для выявления психолого-педагогических проблем 
десятиклассников в период адаптации проводится  в сентябре, декабре, мае. Результаты 
обследования в разные периоды соотносятся друг с  другом для отслеживания динамики 
развития личности подростков, эффективности работы психолога по предупреждению 
школьной дезадаптации у старшеклассников на среднем уровне общего образования. 
Обобщение полученных диагностических данных служат основой для разработки 
индивидуального подхода к учащимся в период адаптации, создания программ коррекции ее 
неблагоприятных вариантов. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 
с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, 
индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 
программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем 
весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 
коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 
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Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 
тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 
работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 
присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 
подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 
подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 
передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 
волонтерства.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может 
включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,  «Развитие эмоционально-
волевой сферы». 
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных 
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 
социальных и др.). 
В ходе занятий с психологом реализуется система упражнений, направленных на 
личностное и социальное развитие: 
- выработка умения органично и последовательно действовать в публичной, незнакомой, 
стрессовой обстановке; 
- умение произвольно расслабляться в разных ситуациях; 
- умение достигать состояния эмоционального комфорта; 
- совершенствовать навыки общения. 
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и 
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 
обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических 
объединений и ПМПК  
Интегрированным показателем успешности коррекционной работы является выполнение 
подростками с ОВЗ индивидуальных проектов. Данные проекты расширяют представления 
общественности о месте и роли людей с ОВЗ, их потребностях и возможностях реализации 
физического, интеллектуального, духовного и личностного потенциала. 
Тематика индивидуальных проектов для старшеклассников с ОВЗ может быть следующей: 
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«Хочу все знать». Проект предполагает создание медиабиблиотеки для старшеклассников с 
сенсорными нарушениями и нарушениями речи для обогащения представлений об 
окружающем мире, истории своей страны и других государств; развития познавательной 
деятельности и умений работать с информацией. 
«Как разговаривать без слов». Проект для учащихся с нарушениями слуха, который 
предполагает сравнение словесной и жестовой речи для их профессионального 
самоопределения и социализации. 
«Расширяя горизонты». Проект предполагает составление перечняпрофессий  для людей с 
определенными нарушениями, например, слуха, зрения, двигательной сферы с целью 
формирования позитивных представлений о своем будущем и определения жизненной 
перспективы. 
«Дух в движении». Проект предполагает изучение истории, современного состояния и 
перспектив параолимпийских игр и рассчитан на выполнение подростками с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 
специалистами: 
Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 
Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 
Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность.  
Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у 
школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 
особыми образовательными потребностями.  
Темы выступлений на родительских собраниях: 

1. Проявления и последствия школьной дезадаптации. 
2. Половое созревание детей и связанные с этим особенности поведения. 
3. Конфликт поколений – пути преодоления. 
4. Два пути протекания кризиса развития – вари анты самоопределения. 
5. Слабые и сильные стороны родителей глазами подростка. 

Встречает психолог с родителями 2-3 раза в год. Работа с родителями может проводится в 
групповой и индивидуальной формах. Индивидуальные консультации осуществляются по 
запросу родителей или пери необходимости проведения коррекционных мероприятий с 
семьями «дезадаптированных» учащихся.  
В рамках курса внеурочной деятельности «Человек и профессия» с обучающимися 10 
классов ведется работа по формированию осознанного и объективного профессионального 
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самоопределения обучающихся. 
Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  
В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 
рекомендации по преодолению речевых недостатков. 
Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития 
устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов 
логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 
пособий (при необходимости).  
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ.  
Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-
предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения 
и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 
нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений 
этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их 
преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, 
так и отрицательная).  
Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные 
пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление 
работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного 
материала.  
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, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
Система комплексного социально-психологического сопровождения и поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Для реализации ПКР в образовательной организации  создана служба комплексного 
социально-психологического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Социально-психологическая  помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  
Комплексное социально-психологическое  сопровождение и поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

430  



 

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 
конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются 
преимущественно во внеурочной деятельности. 
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 
работыпо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 
склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 
организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 
образовательной организации.  
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 
деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  
Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с социальными партнерами школы: МБУК «МфКЦ» 
«Поспелихинская детская модельная библиотека», МБУК «Поспелихинская центральная 
библиотека», МКУДО «Поспелихинский центр детского творчества», КГБУЗ 
«Поспелихинская ЦРБ», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шипуновского района, Поспелихинский филиал». 
Социальное партнёрство включает: 
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- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с трудностями в обучении и воспитании, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Описание условий реализации программы коррекционной работы: 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего 
общего образования в МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» 
обеспечивают: 
- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 
здоровьесберегающих технологий; 
- дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры нарушения, 
особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ, состояния здоровья и 
индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 
- мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 
способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 
- обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи; 
- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 
особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 
использование современных коррекционных образовательных технологий и специальных 
приемов обучения. 
Кадровое обеспечение: 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. 
Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: 
- педагог-психолог, 
- социальный педагог, 
- учитель-логопед, 
- педагоги, 
- классный руководитель, 
- учитель-дефектолог (по согласованию). 
Уровень квалификации работников МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №4», реализующих программу коррекционной работы для обучающихся с 
трудностями в обучении и воспитании, ограниченными возможностями здоровья, для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается 
на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды образовательного учреждения, в том числе материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ и 
инвалидностью в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в школе. Для коррекционной работы оборудован кабинет педагога-
психолога, сенсорная комната. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила. 
Программно - методическое обеспечение: 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, методики и технологии, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
Информационное обеспечение: 
Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально возможных для 
него результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Все участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ к 
организационной технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
ребёнка с ОВЗ и трудностями в обучении. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ОВЗ. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 
сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых 
ресурсов и технологий. 
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 
уровень, направленность).  
В обязательной части учебного плана (2/3) коррекционная работа реализуется при освоении 
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 
Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 
каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 
внеурочной деятельности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений (1|3), реализация 
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коррекционной работы в учебной урочной деятельностидолжна осуществляться при 
наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 
сходными нарушениями из разных классов параллели. 
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 
учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  
для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая 
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  
для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», 
«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль 
«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 
потенциала школьников.  
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 мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 
и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение 
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
 
Личностные результаты: 
• 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); 
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• 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) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 
• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 
• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 
• определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 
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 уровнеобучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету (предметам). 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;  
• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях;  
• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
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Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования  
Учебный план МКОУ «Поспелихинская СОШ №4», реализующей образовательную 

программу среднего общего образования определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 
деятельности. 

Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех, имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы  
как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  использовано на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 
В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, темп и формы 
образования).  
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
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Промежуточная аттестация.  Освоением основной образовательной программы, в том 
числе отдельной части  или всего объёма учебного предмета сопровождается  текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 
подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому предмету по итогам учебного года.  Отметка при полугодовой 
аттестации выставляется на основании отметок, полученных обучающимися при текущем 
контроле за соответствующий период. 

Полугодовые отметки определяются как средний балл отметок за соответствующий 
период обучения. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое этих 
результатов. Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 
округления.            Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  
Учебный план среднего общего образования может быть представлен в следующих 
вариантах (в зависимости от реализуемых УМК и  выбранных вариантов профилей) 
 

Предметная 
область  Предмет  

10 класс 11 класс Всего 

Урове
нь  

Количес
тво 

часов  
Уровень  Количеств

о часов  

Русский язык и 
литература  

Русский язык  Б 1 Б 1 2 
Литература  Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык 
(русский) 

Б 
1 

Б 1 2 

Иностранные 
языки  

Иностранный 
язык 
(английский)  

Б 
3 

Б 3 6 

Общественные 
науки  

История  
У 

4,5 
У 4 8,5 

Обществозна
ние  

Б 
2 

Б 2 4 

Математика и 
информатика  

Математика  
У 6 У 6 12 

Информатика  Б 1 Б 1 2 

Естественные 
науки  

Физика  Б 2 Б 2 4 
Химия  Б 2 Б 2 4 
Биология  Б 1 Б 1 2 

География  Б 1 Б 1 2 

Астрономия  
Б 

0,5 
Б 0,5 1 

Физическая 
культура, экология 

Физическая 
культура  

 
Б 3 Б 3 6 
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и основы 
безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности  

 
Б 

1 

Б 1 2 

  

Индивидуаль
ный проект  

 
ЭК 1 

ЭК 1 2 

Дополнительные учебные предметы   

Технология  
Б 

1 
Б 1 2 

 Курс по выбору 
 

- 
 0,5 0,5 

ИТОГО 34 34 68 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 
неделю 

Всего: 

10 класс 11  
класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 2 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык  Б 1 1 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные 
науки 

История У 4,5 4 8,5 
Обществознание Б 2 3 5 
География Б 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 12 
Информатика Б 1 1 2 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 2 4 
Астрономия ФК 0,5 0,5 1 
Химия Б 1 1 2 
Биология Б 1 1 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 2 

Дополнительные учебные предметы  
Курсы по выбору  2 1,5 3,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная  нагрузка 
(пятидневная учебная неделя) 

34 34 68 
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Предметная область Учебные предметы 10 класс 11 класс Всег
о  

Уровень  Количество 
часов 

Уровен
ь  

Количе
ство 
часов 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 У 3 4 
Литература Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 
родная литература  

Родной язык 
(русский) 

Б 1 Б 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 Б 3 6 

Общественные 
науки 

История  Б 3 Б 2 5 

Обществознание Б 2 Б 3 5 

 География У 3 У 3 6 

Математика и 
информатика  

Математика Б 4,5 Б 4,5 9 
Информатика Б 1 Б 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 Б 2 4 

Астрономия Б  Б 1 1 
Химия Б 1 Б 1 2 
Биология Б 1 Б 1 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 6 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 2 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Дополнительные учебные предметы  
курсы по выбору  3,5  2,5 6 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  34  37 71 

 
3.2. План внеурочной деятельности  

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования основная образовательная программа основного  общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени обучающихся. 
План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  среднего общего образования. 
Целью внеурочной деятельности является: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни  в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 
в новых условиях. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
Развитие   навыков   организации   и   осуществления   сотрудничества   с   педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 
Создание условий для эффективной реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 
Формы организации внеурочной деятельности. 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 
формах как художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование и т.д. 
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
лагеря, летние профильные смены. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 
План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохранение единого 
образовательного пространства, выполнение гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранение их здоровья. 
План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела основной  
образовательной  программы основного общего  образования  школы  и предусматривает не 
менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. Часы,  отводимые  на  
внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию обучающихся и их родителей, и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения.  
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов,  
КВНов,олимпиад, поисковых  и научных исследований,  проектов,
 интеллекту альных марафонов, соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, 
конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи. 
Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит 
перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может быть 
предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий по 
внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и условиями, 
которые имеются в школе. 
Внеурочная деятельность в средней шоле представлена следующими направлениями: 
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Физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
духовно - нравственное; 
социокультурное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 
Внеурочная деятельность реализуется через виды внеурочной деятельности: 
Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
 -в значительной степени помогает восполнить недостаток движения, предупредить умственное 
переутомление и повысить работоспособность обучающихся, прививает интерес и формирует 
потребность в повседневных занятиях физическими упражнениями, спортом, мотивирует 
обучающихся  на  ведение  здорового  образа  жизни,  формирование  потребности сохранения  
физического  и  психического  здоровья,  как  необходимого  условия социального благополучия 
и успешности человека. 
Общеинтеллектуальный - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, 
познавательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, расширяет 
кругозор учащихся, способствует формированию познавательных универсальных учебных 
действий, развитию логического, алгоритмического и системного мышления, формирует 
коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает условия для активизации 
личностного потенциала учащихся. 
Общекультурный - позволяет осуществлять нравственное и физическоевоспитание личности 
ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, формировать 
культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически развитую личность. 
Социокультурный–направлен на формирование личностных качеств учащихсякак основы 
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления 
через самопознание, общение, деятельность. 
Духовно - нравственный - является основой для воспитания в каждомученике гражданина и 
патриота, раскрытия его способностей и талантов. 
Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет удовлетворить 
дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, обеспечить развитие 
личности по всем направлениям. 

 
Классы/ направления 10 11 
Духовно- нравственное 1 1 
 Социальное 1 1 
Общеинтеллектуальное 1 1 
Общекультурное 1 1 
Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

1 1 

Итого 5 5 
 
Формы работы по направлениям 
 Духовно – нравственное направление  
Ведущие формы деятельности: 
образовательные и краеведческие экскурсии; 
туристические походы; 
классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 
КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 
смотры-конкурсы, выставки; 
исследовательская деятельность; 
этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и труда. 
Социальное направление 
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 Ведущие формы деятельности: 
работа в рамках проекта «Наш школьный двор»; 
работа по озеленению школы; 
организация дежурства в классах; 
профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 
выставки поделок и детского творчества; 
трудовые десанты, субботники; 
сюжетно-ролевые игры, 
акции «Милосердие», «Ветеран живѐ т рядом», «Поздравительная открытка». 
Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности: 
викторины, познавательные игры и беседы; 
детские исследовательские проекты; 
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны); 
предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 
Общекультурное направление  
Ведущие формы деятельности: 
культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки; концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и школы; 
кружки художественного творчества; 
художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 
оформление школы и классных комнат;  
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 
Ведущие формы деятельности: 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 
школьные спортивные турниры, соревнования, кроссы, Дни Здоровья; 
физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен; 
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 
оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 
тематические беседы, беседы – встречи с медицинскими работниками; 
интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 
поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 
демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 
агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 
организация походов выходного дня. 
Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 5-9 классов формируя тем 
самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия учащихся и 
преподавателей, выстраивают определенную систему. 
Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в концепции целостного 
развивающего образования реализуется на первом этапе в начальной школе. Совместная 
деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного 
отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится 
необходимым условием и основным средством реализации воспитательных функций. 
Технологии 
проектная деятельность; 
дифференциация по интересам; 
информационные и коммуникационные технологии; 
игровые технологии; 
обучение на основе «учебных ситуаций»; 
-социально –воспитательные технологии; 
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технология саморазвития личности учащихся. 
Направления внеурочной занятости в учебном плане могут быть представлены не в полном 
объёме, но в соответствии с максимальным учётом запросов учащихся и родителей 
(законных представителей). 
Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 
продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. 
Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью 
мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 
гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 
использовать знания в реальной жизни. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 
рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных 
внеурочной деятельностью, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты, 
школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезная практика). 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном учреждении. 
Основное преимущество такой организации заключается в содержательном единстве 
учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия. 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для школьников 5-9 классов, музыкальной техникой, библиотекой, 
спортивной площадкой, столовой, в которой будет организовано питание. 
Школа располагает кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, подключенным к 
локальной сети Интернет, интерактивной доской. 
Условия организации внеурочной деятельности: 
используются программы внеурочной деятельности, разработанные авторским коллекивом. 
Для реализации программ внеурочной деятельности ОУ укомплектовано необходимыми 
педагогическими кадрами. 
Предполагаемые результаты реализации программы 
В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 
развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; 
воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; формирования 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 
пространстве; 
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увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни. Планируемые результаты освоения 
программ внеурочной занятости личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые 
установки выпускников школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН, мнений 
участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
- дата начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, полугодий; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. Система организации учебного года: 
полугодия. 
Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года в 11 классе не позднее 
25 мая, в 10 классе не позднее 31 мая. 
Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования составляет в 10 
классе — 35 учебных недель с учетом выходных и праздничных дней, в 11 классе - 34 
учебные недели с учетом выходных и праздничных дней. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. 
Продолжительность перемен – от 10 до 20  минут. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам освоения 
общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования - за полугодия и 
год.  

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 
текущий год. 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

Ключевые общешкольные дела 
 

Мероприятие Сроки Аудитория 
День Знаний. Общешкольная торжественная линейка «Первый звонок»  сентябрь 10-11  

классы 
Школьный туристический слет  сентябрь 10-11 

классы 
Смотр классных уголков сентябрь 10-11 
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классы 
Круглый стол школьного медиацентра с активом РДШ, обсуждение 
ключевых проектов/ информационного уголка РДШ в 
школе/тематического стенда. 

сентярь 10-11 
классы 

«РДШ в безопасности» (Мероприятия, связанные с безопасной дорогой 
и безопасным поведением в школе, в том числе с учетом имеющихся 
ограничений в период пандемии) 

сентябрь 10-11 
классы 

Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. сентябрь 10-11  
классы 

Осенний кросс сентярь 10-11 
классы 

Турнир «Шахматы РДШ» Октябрь, 
начало 
ноября 

10-11 
классы 

Посильная помощь силами юнармейцев,  военно-патриотических 
объединений, добровольцев, активистов движения нуждающимся  
пожилым людям проживающим на территориях сельских поселений 
района 

Октябрь  10-11 
классы 

Неделя психологии октябрь 10-11 
классы 

«В единстве – сила!» День народного единства ноябрь 10-11  
классы 

Акция «Мир без никотина». Международный день отказа от 
курения. 

ноябрь 10-11 
классы 

Мероприятия ко Дню матери ноябрь 10-11 
классы 

Неделя правовой культуры декабрь 10-11 
классы 

День героев Отечества. Торжественное принятие в ряды Юнармейцев. 
Закрытие года «Памяти и Славы» 

декабрь 10-11 
классы 

Акция «Мир – без наркотиков» декабрь 10-11  
классы 

ДЕД: День героев Отечества декабрь 10-11 
классы 

Новогодние праздники. Новогодние праздничные мероприятия, 
творческие мастерские 

декабрь 10-11 
классы 

Новогодние праздничные мероприятия, творческие мастерские декабрь 10-11 
классы 

Муниципальный этап конкурса «Доброволец России» декабрь 10-11 
классы 

Неделя науки в школе февраль 10-11  
классы 

Фестиваль патриотической песни «Пою моё отечество». 
 

февраль 10-11 
классы 

Зимнее многоборье, 5-11 классы февраль 10-11 
классы 

День здоровья.  апрель 10-11 
классы 

Общешкольный субботник апрель 10-11 
классы 

Митинг, посвященный празднованию Дня Победы май 10-11 
классы 

 
 

445  



 

Модуль «Классное руководст во»  
 

№ Мероприятие Сроки Аудитория 
1 Торжественная линейка, посвящённая Дню  

знаний. Единый классный час 
сентябрь 10-11 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 
помним Беслан» 

сентябрь 10-11 

3 Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

сентябрь. 10-11 

4 Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

сентябрь 10-11 

5 День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

октябрь 10-11 

6 Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

октябрь 10-11 

7 Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, выставки рисунков) 

ноябрь 10-11 

8 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» ноябрь 10-11 

9 Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий. 

ноябрь 10-11 

10 Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 
короновирусной инфекции. Меры безопасности. 
Вакцинация». 

ноябрь 10-11 

11 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

декабрь 10-11 

12 Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 
профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 
видеоролики) 

декабрь 10-11 

13 Акция «Красная лента» декабрь 10-11 

14 Неделя правовой культуры декабрь 10-11 

15 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» декабрь. 10-11 

16 Рождественская неделя январь 10-11 

17 Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

февраль 10-11 

18 Акция «Я верю в тебя, солдат!» февраль  10-11 

19 Фестиваль военно-патриотической песни «Пою, моё 
отечество» 

февраль 10-11 

20 Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

февраль 10-11 

21 Праздничные мероприятия «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта 

март 10-11 

22 День Здоровья апрель 10-11 

23 Урок здоровья «О ценности питания» апрель 10-11 

24 Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации, 
межнациональных отношениях) терроризме, 
экстремизме, расовой дискриминации, 
межнациональных отношениях) 

апрель 10-11 

25 Беседы в рамках месячника экологии «Безопасность, апрель- 10-11 
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экология, природа и мы» май 
26 Уроки мужества у памятных мест героев Великой 

Отечественной войны 
май 10-11 

27 Митинг, посвященный Дню Победы май 10-11 

28 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

май 10-11 

29 Торжественная линейка, посвящённая последнему 
звонку для выпускников 

май 10-11 

 
 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
№ мероприятие сроки аудитория 
1 Урок безопасности сентябрь 10-11 
2 Нетрадиционные уроки по 

предметам 
Сентябрь-май 10-11 

3 Уроки по Календарю 
знаменательных событий и дат 

Сентябрь-май 10-11 

4 Всероссийский «Урок Цифры». октябрь 10-11 
 

Модуль «Курсы внеурочной деят ельности» 
 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 

направление  название курса 
Духовно- нравственное Человек и профессия 

Разноцветный мир 
Социальное Школа волонтера 

Голос школы 
Общеинтеллектуальное Шахматы в школе 

ПроеКТОриЯ 
Общекультурное Волшебное слово 

Курс деловой коммуникации 
Спортивно- оздоровительное 
 

Спортивные игры 
ГТО 

 
Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

направление  название курса 
Спортивно-оздоровительное  Волейбол 

 Дворовый футбол 
Духовно-нравственное Человек и профессия 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Социальное  Отряд «ЮИД» 

Отряд «Бумеранг» 

Общеинтеллектуальное  Избранные вопросы  математики 
«Я- исследователь» 

Общекультурное  «Юнармия» 
Школа актива 
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Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Николаевская СОШ 

направление  название курса 
Духовно- нравственное Юные музееведы 

Россия – наш дом 
Социальное Школа волонтёра 

Юные друзья полиции 
Общеинтеллектуальное Проектная мастерская 

Интеллектуал  
Общекультурное Журналистика для начинающих 

Мой мир 
Спортивно- оздоровительное 
 

Мир спортивных игр 
Волейбол 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

• познавательная деятельность, 
• художественное творчество, 
• проблемно-ценностное общение, 
• краеведческая деятельность, 
• спортивно-оздоровительная деятельность, 
• игровая деятельность, 

в том числе вовлечение школьников в мероприятия и проекты РДШ. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия. аудитория Время  
проведения 

На групповом уровне:   
Общешкольное родительское собрание «Итоги 2020-2021года» 10-11 октябрь 
День открытых дверей 10-11 ноябрь 
День открытых дверей для будущих первоклассников волонтер

ы 
апрель 

Общешкольное родительское собрание «Этикет в онлайн общении» 10-11 март 
работа родительской академии  
Тема:   «Здоровый ребенок – здоровое общество» 
Родительские собрания по параллелям (по графику): 

в течение года  

 Профессиональное самоопределение как основа для 
самореализации личности старшеклассника. 

10-11 апрель 

Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к 
ЕГЭ и ГИА.  

11 апрель 

Права и обязанностей родителей, закрепленные в Семейном 
кодексе РФ 

10 декабрь 

На индивидуальном уровне: 
Работа с семьями находящимися на разных видах учета в течение года 
Работа с семьями находящимися под наблюдением  в течение года 
Работа с родителями, требующими помощь педагога-психолога в течение года 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
№ Мероприятие Сроки Аудитория 

Российское движение школьников (Дни Единых Действий) 
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 Заседание детского муниципального 
совета 

октябрь 10-11 классы 

 «РДШ – в центре событий» сентябрь 10.-11 классы 
 «РДШ в безопасности» (Мероприятия, 

связанные с безопасной дорогой и 
безопасным поведением в школе, в том 
числе с учетом имеющихся 
ограничений в период пандемии) 

сентябрь  
10-11 классы 

 Акция «День народного единства»  ноябрь 10-11 классы 
 Конкурс «Доброволец России» декабрь  10.-11 классы 
 Тематическая программа, посвященная 

всемирному Дню борьбы со СПИДом 
«Все в твоих руках» 

декабрь  
10-11 классы 

 День Конституции РФ декабрь 10-11 классы 
 Районный фестиваль «Живое слово» февраль 10.-11 классы 
 Заочный этап районного конкурса 

«Лидер XXI века» 
февраль   

10-11 классы 
 Финал конкурса «Лидер XXI века» март 10-11 классы 
 Фестиваль школьных СМИ март 10.-11 классы 
 Фестиваль театральных коллективов 

«Театральный разъезд» 
апрель  

10-11 классы 
 Межрайонный фестиваль «РДШ итоги 

года» 
май 10-11 классы 

 День защиты детей июнь 10.-11 классы 
 Всемирный День охраны окружающей 

среды 
июнь  

10-11 классы 
 День России июнь 10-11 классы 
 День семьи, любви и верности июль 10.-11 классы 
 День тигра июль  

10-11 классы 
 День государственного флага России июль 10-11 классы 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 
 Сдача норм ГТО в теч.сентября 10-11 классы 
 День Здоровья апрель  

10-11 классы 
 Районные соревнования по легкой 

атлетике 
апрель 10-11 классы 

 Кросс «Салют Победы апрель 10.-11 классы 
 Президентские состязания май  

10-11 классы 
 Летний Фестиваль ГТО май 10-11 классы 

 
Модуль «Самоуправление» 

№ Мероприятие Сроки Аудитория 
1 Заседания детского муниципального 

совета  
в течение года 10-11 классы 
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2 Формирование и организация 
работы Совета обучающихся. 

октябрь 10-11 класс 

3 Ежемесячные заседания Совета 
обучающихся 

сентябрь-май 10-11 класс 

4 Отчёты членов Совета обучающихся 
и актива школы о проделанной 
работе на заседаниях 

сентябрь-май 10-11 

5 Участие в общешкольных 
мероприятиях 

сентябрь-май 10-11 классы 

6 Организация работы медиа - центра: 
видео ролики, статьи с поздравлениями 
учителей 

сентябрь-
октябрь 

10-11 классы 

7 Организация оформления школы, 
поздравления педагогов 

октябрь 10-11 классы 

8 День самоуправления октябрь 10-11 классы 
9 «Набираем высоту». Сбор активов 

школы. Сбор классных активов. 
Планирование работы на 1 полугодие. 
Планирование работы на 2 полугодие. 

 
Сентябрь 
Январь 

10-11 классы 

10 Беседа по избирательному праву 10-11 
классы 

май 10-11 классы 

 
Модуль «Профориентация» 

 
№ Мероприятие Сроки Аудитория 
1 Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных 
проектов:«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils,«Билетвбудуще
е»,«Большаяперемена». 

сентябрь - май 10-11 
классы 

2 Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

сентябрь - май 10-11 
классы 

3 Встреча с представителями ЦЗН В течение года 11 классы 
4 Встреча с представителями ВУЗов Март  10-11 

классы 
5 Тематическая программа для старшеклассников 

«Выбор профессии» 
Март 10-11 класс 

6 Встреча с представителями Поспелихинского 
филиала Егорьевского лицея 

апрель 11 класс 

7 Экскурсии на предприятия май 11 класс 
 

Модуль «Школьные медиа» 
№ Мероприятие Сроки Аудитория 
1 Организация работы классных СМИ В течение года 10-11 классы 
 Конкурс «Новогодняя открытка» декабрь 10-11 классы 
 Конкурс видео работ: профилактика 

вредных привычек – за здоровый образ 
ноябрь 10-11 классы 
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жизни 
 Конкурс видео работ: к фестивалю 

патриотической песни 
февраль 10-11 классы 

 Школьное радио «Голос школы» раз в месяц 10-11 классы 
 Школьная газета «Школьные новости» выпуск раз в 

четверть 
10-11 классы 

 Вовлечение обучающихся на страницы 
ВК 

сентябрь-май 10-11 классы 
 

 Участие в съёмках информационных 
и праздничных роликов 

сентябрь-май 10-11 классы 

 Участие во Всероссийском конкурсе 
«МедиаБУМ» 

сентябрь-
декабрь 

10-11 классы 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
№ Мероприятие Сроки Аудитория 
1 Тематические экскурсии по предметам сентябрь-май 10-11 классы 
2 Поездки в г.Барнаул (театры, музеи) зимние, летние 

каникулы. 
10-11 классы 

3 Многодневные и однодневные походы летние 
каникулы. 

10-11 классы 

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу среднего общего образования, условия должны: 
соответствовать требованиям Стандарта; 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 
учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐ рами, использования 
ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения базируется на результатах проведѐ нной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего  общего образования; 
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учѐ том потребностей всех участников образовательного процесса; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

451  



 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐ 
ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной
 образовательной программы среднего  общего образования 

Качество педагогических работников, уровень их квалификации способствуют: раскрытию и 
развитию потенциала обучающихся школы, эффективному взаимодействию с родителями, 
технологически обеспеченной организации образовательно-воспитательного процесса, 
использованию возможностей территории, еѐ культурного и социального потенциала. 
За длительный период работы школы удалось успешно решить три задачи: обеспечить себе 
имидж как элитного работодателя на рынке труда; 
снизить до минимума текучесть кадров; 
сформировать в трудовом коллективе отношения корпоративного духа. 
Штат укомплектован в полном объѐ ме, в соответствии квалификационными требованиями и 
должностным функционалом. 
Должность Требования к уровню квалификации 
Директор ОУ Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 
директора по УВР 

Высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
Муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 
директор по ВР 

Высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
Муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

  на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 
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Педагог- психолог Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу 

Социальный педагог Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Социальная педагогика» без предъявления 
требований к стажу 

 
Характерная особенность учительской профессии (от начинающих, молодых учителей до 
опытных педагогов – мастеров) заключается в необходимости постоянного 
профессионального совершенствования и роста, в умении учиться в течение всей жизни. 
Основным средством от профессионального выгорания является именно самообразование. 
Осознание учителем себя главным субъектом собственного профессионального роста – одно 
из необходимых условий саморазвития. Это возможно только при замене методов 
административного воздействия на учителя при работе над собой на методы мотивационного 
влияния. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
В школе на систематической основе ведѐ тся работа по наставничеству: учителя- наставники 
передают опыт молодым специалистам, практикантам. 
В школе рассматривается ряд требований к организации кадровой работы: 
создание условий для гармоничного развития сотрудника не только как специалиста, но и 
как личности; 
необходимость учѐ та влияния человеческого фактора, что требует использования в 
управлении не только административных, экономических, но социально-психологических 
методов; 
формирование в трудовом коллективе командного мышления; 
использование процедур постоянного мониторинга трудовых результатов и лояльности 
сотрудников; 
критерии отбора кандидатов на трудоустройство; 
использование широкой номенклатуры санкций к сотрудникам, сознательно допустившим 
нарушение трудовых обязательств. Формулируются стратегические задачи: обеспечение 
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высокого качества педагогических кадров; 
развитие и поддержание в трудовом коллективе корпоративного духа; противодействие 
кадровым рискам. 
В качестве основных сфер кадровой политики школы рассматривается пять взаимосвязанных 
областей: 
подбор и расстановка кадров; 
система обучения педагогов; 
информационная поддержка педагогов; 
система стимулирования педагогов; 
условия и формы вовлечения педагогов в управление школой. 
Важно отметить, что кадровая политика школы базируется на действующих требованиях 
федерального законодательства и воплощается на практике в полном соответствии с ними. 
Эффективность кадровой политики школы: качественные и количественные изменения в 
педагогическом коллективе (образовательный ценз, квалификация, награждение 
государственными и отраслевыми наградами, результативность конкурсов, уровень 
переподготовки учителей и др.); 
отсутствие «текучести» педагогических кадров; 
качественные показатели работы учителей по осуществлению образовательного процесса с 
учетом всего многообразия образовательных результатов, достигаемых обучающимися; 
показатель благоприятности микроклимата и комфортности педагогов в учреждении, что 
способствует реализации всеми участниками образовательного процесса ведущих целей 
деятельности; 
уровень кооперации и сотрудничества между учителями, их готовность к взаимной выручке 
и поддержке друг друга. Традиционные или инновационные практики лучших учителей 
широко представляются вне школы и популяризируются. В процессе управления школой 
уделяется равное внимание, как расширенному представлению лучшего педагогического 
опыта, так и повышению результативности работы каждого учителя. Развитие и повышение 
квалификации педагогических работников рассматривается как основной ресурс для 
преобразования деятельности школы. 
Уровень   квалификации   педагогических   работников   МКОУ «Поспелихинская СОШ № 
4»  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.   Аттестация   педагогических   работников   в соответствии  с  Федеральным 
законом   «Об  образовании  в  Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических
 работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляется один раз в пять  лет на основе оценки  их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми обра 
зовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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 функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание
 и публикация методических материалов и др.. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на основании локальных 
актов учреждения Показатели  и  индикаторы  разрабатываются  образовательной  
организацией  на  основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 
со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они 
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 
УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 
работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 
деятельностью обучающихся; взаимодействие со  всеми  участниками образовательного 
процесса и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС СОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной   
образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно- методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 
методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 
ответственные, подведение итогов. 
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При этом могут быть использованы мероприятия: 
1. 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, воспитателей по проблемам введения ФГОС 
СОО. 
Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации ФГОС СОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 
резолюции и т. д. 
Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 
учреждения. В учреждении создана система непрерывного, профессионального развития 
педагогических работник  
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 
В целях мониторинга хода и результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования, определения видов и форм оказания им 
поддержки (педагогическая, психологическая и медицинская), необходимой для 
предотвращения появления проблем или при возникновении затруднений в образовательном 
учреждении создаются условия для психологического и социального обеспечения 
участников образовательного процесса. 
В школе работают: педагог-психолог (начальная, основная и средняя школа), социальный 
педагог. 
Психолого-педагогическое обеспечение. Педагог-психолог – 1, социальный педагог –1. В 
основе деятельности – нормативно-правовая документация, применение утвержденных 
стандартных методик и технологий, позволяющих решать диагностические и коррекционно- 
развивающие задачи, обеспечивающие развитие личностного, интеллектуального и 
профессионального потенциала учащихся. 
Важнейшими условиями эффективности работы педагога-психолога является 
взаимодействие с педагогами, взаимодополняемость их профессиональных позиций к 
ребенку и его развитию, в разрешении трудностей учебно-воспитательного процесса. 
Педагог-психолог осуществляет свою деятельность в контакте с родителями. 
Цель психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в школе – 
поддержка и укрепление психологического здоровья обучающихся. Забота о 
психологическом здоровье предполагает внимательное отношение к внутреннему миру 
ребенка: к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, 
его отношению к себе, сверстникам, взрослым, к происходящим общественным событиям. 
Основные задачи: 

456  



 

- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития на каждом возрастном 
этапе; 
развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 
чувств, отношений, увлечений, жизненных планов; 
создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в школе, который 
определяется, прежде всего, организацией конструктивного общения детей со сверстниками 
и взрослыми; 
оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так и учителям, 
воспитателям, родителям. 
Задачи психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в школе очень 
тесно связаны с личностными результатами освоения основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта: 
формирование ответственного отношения к учению; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
развитие мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла учения; 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовности к осознанному выбору будущей профессии; 
развитие чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми разных возрастных групп и взрослыми. 
В основу работы педагога-психолога положена определенная система принципов. 
Основной принцип – принцип индивидуального подхода. Работа направлена на выявление 
индивидуальных особенностей учащегося, поиск способов его индивидуального развития и 
коррекции, решение индивидуальных проблем и трудностей в учении и поведении. Этот 
принцип согласуется с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по учету индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся. 
Второй важный принцип – принцип взаимодействия психолога с педагогами и родителями. 
Психолог является членом педагогического коллектива и заинтересован вместе с родителями 
в достижении общей педагогической цели. 
Третий принцип – принцип соблюдения прав и обязанностей педагога-психолога, которые 
регламентируются соответствующими нормативно-правовыми документами, должностной 
инструкцией педагога-психолога. 
Четвертый принцип – это принцип научного подхода, так как психолог в своей практической 
работе, прежде всего, опирается на современные научные разработки, инновации и 
теоретическую концепцию (о личности, закономерностях ее психического развития и 
формирования), которые и определяют содержание работы психологической службы. 
Есть еще и организационный принцип многообразия форм и методов работы, который 
позволяет не ограничиваться в рамках узкой специализации профессионала, а организовать 
систему психологической поддержки. 
Для работы педагога-психолога характерны два направления работы: актуальное и 
перспективное. 
В рамках актуального направления обсуждаются и решаются насущные проблемы и 
вопросы, связанные с конкретными трудностями в обучении и воспитании детей, с 
нарушениями в их поведении, с трудностями в общении и т.п. 
В рамках перспективного направления реализуются комплексные программы с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
Работа осуществляется по следующим основным направлениям: 
Психопрофилактическая работа – формирование у педагогов, детей, родителей 
психологической культуры, желания использовать психологические знания в работе с 
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детьми или в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе; 
своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта. 
Психопрофилактическая работа включает в себя: 
наблюдения за обучающимися при переходе из основной  школы в среднюю в 10 классе. 
Педагогом-психологом уделяется внимание: принятию ребятами новых правил и 
требований, расширению числа учебных дисциплин и педагогов-предметников, иногда 
смене классных коллективов, эмоциональному состоянию учеников, предупреждению 
психологической перегрузки. Результатом наблюдения являются рекомендации педагогам и 
родителям по оказанию помощи детям в адаптационный период. Систематические тренинги 
для педагогов (не только с целью просвещения, но и для получения ресурсов и 
психологической разгрузки). О положительном влиянии тренингов на педагогический 
коллектив свидетельствуют эмоциональные отзывы педагогов и слова благодарности. 
Психодиагностическая работа – психолого-педагогическое обследование детей на 
протяжении всего периода обучения, выявление индивидуальных особенностей их развития, 
выявление особенностей развития личности и интеллекта. Для реализации этих задач 
психологами проводится: психологическое обследование обучающихся с целью определения 
их психического развития, соответствия развития возрастным нормам и обеспечения 
индивидуального подхода к ученику в процессе обучения; 
изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей  и склонностей 
для оказания помощи в профессиональном самоопределении; 
диагностика взаимоотношений учащихся со взрослыми и сверстниками, диагностику 
микроклимата в коллективе; 
Развивающая и психокоррекционная работа – активное воздействие психолога на процесс 
формирования личности ребенка. Для осуществления развивающей и психокоррекционной 
работы педагоги-психологи разрабатывают и осуществляют: групповые развивающие 
занятия с учащимися. В основной школе уделяется внимание коммуникативной 
составляющей (так как общение – это ведущая деятельность ученика в этом возрасте) и 
выбору профильного обучения. Обучение приемам активного запоминания и др. в рамках 
подготовки к ГИА. Результатом групповых занятий является положительная динамика по 
итогам психологической диагностики, положительные отзывы учащихся. 
Индивидуальные консультации, коррекционные и развивающие занятия. Данные занятия 
проводятся со всеми учащимися при наличии запроса родителя, педагога или самого 
учащегося. 
Консультативная работа психолога направлена на оказание помощи при решении человеком 
определенных проблем. Она включает в себя: консультирование администрации, педагогов, 
родителей по проблемам обучения и воспитания детей; 
индивидуальные очные и телефонные консультации родителей (законных представителей) а 
также консультирование в рамках родительских собраний. 
Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогов, воспитателей и 
родителей к психологическим знаниям, а также на построение педагогического процесса с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей  учащихся. 
Просветительская деятельность психологов осуществляется в разных формах: 
психологическое просвещение родителей через публикации на сайте ОУ; круглые столы, 
лекции, дискуссии, психолого-педагогические консилиумы для педагогов. Результатом 
психологического просвещения можно считать увеличение количества обращений за 
помощью к психологу педагогов, родителей, положительные отзывы. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения на этапе среднего общего 
образования 
психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: 
сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 
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психологическое  сопровождение  учебной  деятельности:  участие  в  формировании  
«умения учиться»; 
психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
 укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на 
здоровый образ жизни; 
психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, 
социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование 
жизненных навыков; 
психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического здоровья; 
психологическое сопровождение для обеспечения осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
психологическое сопровождение и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями; 
психологическое сопровождение одаренных детей 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 
используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 
программы среднего  общего образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной программы.  
Система оплаты труда работников общеобразовательных учреждений устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
Размер заработной платы работников МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» отражается в 
трудовых договорах в соответствии с установленной системой оплаты труда. 
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема финансовых средств, предоставляемых организации на текущий 
финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством 
обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
получающего образование по образовательным программам дошкольного образования, 
образовательным программам начального общего образования, образовательным 
программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением 
районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам 
классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для данной общеобразовательной  
организации, утвержденных нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления.  
При формировании фонда оплаты труда сельского малокомплектного общеобразовательного 
учреждения учитываются дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в 
пределах субвенции из краевого бюджета по методике, утвержденной нормативным 
правовым актом Правительства Алтайского края и органа местного самоуправления. 
Оплата труда педагогических работников общеобразовательного учреждения 
Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 
работников образовательной организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 
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квалификационных групп (далее – «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом 
компенсации на книгоиздательскую продукцию) согласно приложению 1 настоящему 
Примерному положению. 
Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной 
платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 
К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников 
образовательной организации устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 
квалификационной категории; 
средней наполняемости классов по образовательной организации (филиала, иного 
структурного  подразделения); 
специфики работы. 
Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы  педагогических работников определен настоящим Примерным 
положением. 
Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагогического 
работника устанавливается: 
для имеющих первую категорию – 1,2; 
для имеющих высшую категорию – 1,3. 
При средней наполняемости классов в образовательной организации (филиале) свыше 14 
человек устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается по формуле:  
К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где: 
К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов; 
Нср – средняя наполняемость образовательной организации (филиала, иного структурного  
подразделения), которая устанавливается приказом учредителя на основании данных АИС 
«Сетевой регион. Образование». 
Повышающие коэффициенты специфики работы устанавливаются в размерах, определенных  
в соответствии с приложением 2 к настоящему Примерному положению.  
Применение повышений, указанных в пункте 3.1.3. осуществляется к размеру оплаты за 
фактический объем учебной нагрузки и (или) педагогической работы. 
При наличии у работников права на применение повышений по нескольким основаниям их 
величины по каждому основанию определяются отдельно и суммируются. 
Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и условия 
их назначения определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации  с учетом настоящего Примерного положения. 
Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 
выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка 
тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, 
психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 
непосредственно связанная с учебным процессом); 
выплаты за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 
инклюзивного  класса;  
выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями (районный 
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коэффициент); 
персонифицированная доплата. 
Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), устанавливаются в соответствии 
со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. В 
целях определения размера указанных выплат работодателем организуют проведение 
специальной оценки условий труда. 
 Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим работникам за 
работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, 
заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, психолого-
педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, связанная с 
образовательным процессом), устанавливаются самостоятельно локальными нормативными 
актами образовательной организации. 
Размеры выплат  устанавливаются общеобразовательными организациями в абсолютных 
величинах либо определяются в процентах от размеров установленных по 
квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, предусмотренныхза норму часов педагогической работы 
в неделю. При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не 
учитываются предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не менее 
размера, установленного до изменения системы оплаты труда, в зависимости от 
наполняемости класса.    
Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 
устанавливается образовательной организацией самостоятельно пропорционально 
реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-педагогического 
сопровождения указанной категории обучающихся в пределах средств, выделенных на эти 
цели.  
Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-
инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Алтайского 
края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 
 Размер выплат за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 
инклюзивного  класса устанавливаются педагогическому работнику пропорционально 
количеству часов учебного плана по реализуемым адаптированным образовательным 
программам, образовательной организацией самостоятельно. 
 Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в местностях с особыми 
климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся 
районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов устанавливаются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  
если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты 
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью 
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отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного действующим законодательством.  
Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в 
размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета районного 
коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и 
установленным минимальным размером оплаты труда; 
если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) 
оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего 
характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего примерного Положения.  
Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы выплачивается в 
размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета выплат 
стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 
 Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и выполнения 
им работы той же квалификации. 
 Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда 
образовательной организации в соответствующем финансовом году. 
 Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права. 
Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и условия их 
назначения определяются локальными нормативными актами образовательной организации, 
разработанными с учетом настоящего Примерного положения, по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией, или, при ее отсутствии, иным 
представительным органом работников. 
 Для педагогических работников образовательных организаций устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера: 
ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 
ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 
ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 
ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 
ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и 
среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 
ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, закончившим  с отличием, впервые поступившим на работу 
в образовательную организацию, в течение первых трех лет; 
единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 
случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 
(ведомственными) наградами и другие). 
 Выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам 
устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их 
профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом  
образовательной организации, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной 
организации,  при ее отсутствии - иным представительным органом работников. 
Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в соответствии с 
оценочными листами, утвержденными локальным актом учреждения, путем умножения 
количества набранных баллов на стоимость одного балла. 
 Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность на педагогических должностях, устанавливается от окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, 
устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 
педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 
фактического объема), в следующих размерах: 
от 3 лет до 10 лет – 5 процентов;  
от 10 лет до 15 лет – 10 процентов: 
свыше 15 лет – 15 процентов.  
Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности 
устанавливается от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 
предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 
кандидата наук - 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 
доктора наук –  20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 
Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени 
устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о 
присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации. 
 Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, отраслевых наград 
производятся от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 
работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 
норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без 
учета фактического объема), в следующих размерах: 
для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, 
входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 
преподаваемых дисциплин - 10 %; 
для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком «Отличник 
народного просвещения» - до 5 %.  
При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, 
отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из оснований (максимальному). 
 Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, впервые поступившим на работу, устанавливаются на 
первые три года от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 
предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 
первый год – 30 процентов; 
второй год – 20 процентов; 
третий год – 10 процентов.  
Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по организациям Алтайского 
края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и 
изменениями от 26.12.2018 г. и продлением срока действия до 2021 года. 
 Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, закончившим  с отличием, впервые поступившим 
на работу, в течение первых трех лет устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно.Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 
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юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными 
грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа 
руководителя образовательной организации за счет сложившейся экономии по фонду оплаты 
труда, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при её 
отсутствии -  иного  представительного органа работников. В случае совмещения 
должностей, выплаты стимулирующего характера устанавливаются по основной должности 
работника, либо в исключительных случаях по письменному заявлению работника, если 
совмещение идет учителя и педработника, как учителю. 
Почасовая оплата труда учителей применяется: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам учителей в течение не более 2 месяцев; 
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 
при тарификации; 
- при оплате за педагогическую работу специалистов организаций, привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения; 
- при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы в объеме 300 часов в 
год в другой общеобразовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 
 Почасовая оплата производится пропорционально фактически выполненному объему 
учебной нагрузки. При этом размер оплаты за один час учебной (преподавательской) работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы, предусмотренной за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой должности с 
учетом квалификации замещающего работника, на среднемесячное количество рабочих 
часов по замещаемой должности. Среднемесячное количество рабочих часов определяется 
путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю 918 часов), установленной 
за ставку заработной платы педагогического работника на 4,33 (среднемесячная норма 
учебной нагрузки 1 час в неделю). 
 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

вательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490; перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами школы,  разработанными с учетом местных 
условий, особенностей реализации основной образовательной программы в школе. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
соблюдение: 
санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (имеется 
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 
соответствуют нормам санитарным правилам); 
требований к санитарно-бытовым условиям (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 
раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 
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требований к социально-бытовым условиям (имеются оборудованные в учебных кабинетах 
рабочие места учителя и каждого обучающегося; учительская с рабочей зоной и местами для 
отдыха; административные кабинеты (помещения); помещения для питания обучающихся, 
хранения и приготовления пищи); 
строительных норм и правил; 
требований пожарной и электробезопасности; 
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения в местах расположения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования, используемого в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
1) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность). 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы школы  
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 
участку (территория озеленена); 
зданию школы ( имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от 
учебных кабинетов; площадь учебных кабинетов соответствует санитарным правилам); 
помещению библиотеки (в школе имеются библиотеки, оснащённые персональными 
компьютерами, читательские места, выход в интернет); 
помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблоки, оснащённые 
технологическим оборудованием); 
спортивному залу (имееюся спортивные залы, игровое и спортивное оборудование); 
помещению для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 
соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, 
отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и хозяйственный 
инвентарь); 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и 
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации). 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 
образовательных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 
оборудования. 
Ежегодно на основе санитарных правил проводится мониторинг наличия и размещения 
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно- теплового режима, 
расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
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внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 
Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт 
антитеррористической безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. 
Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 
случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство педагогических работников, 
администрации школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по  профилактике ДТП, 
противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 
обороне. 
В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы установлена 
автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая  выведена на пульт 
01. Контрольно – пропускной режим осуществляется вахтерами и сторожами школы. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной прогр 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия. В 
рамках реализации государственной программы Алтайского края "Доступная среда в 
Алтайском крае" на 2014-2015 гг. в МКОУ "Поспелихинская СОШ № 4" были выполнены 
следующие работы по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей- инвалидов: 
установка пандуса наружного; 
установка поручней с двух сторон при входе в школу; 
отделка и реконструкция кабинета психолога и сенсорной комнаты; 
реконструкция туалетов в соответствии с программой; 
ремонт полового покрытия; 
реконструкция входа в школу и двух дверных проемов; 
реконструкция пожарного выхода. 
Были оборудованы сенсорная комната, кабинеты психолога и коррекционных занятий. 
Имеющаяся материально-техническая база школы модернизируется, соответствует статусу 
ОУ и позволяет в полном объеме и на уровне современных требований организовать 
образовательную деятельность. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса ООО соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
школы. 
Образовательное учреждение не укомплектовано медицинским работником,но медицинское 
сопровождение учащихся осуществляет фельдшер ЦРБ. Поспелихинский, а медицинские 
обслуживание (медосмотры) ЦРБ согласно договора. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеютс
я 

Потребность 

МКОУ «ПСОШ №4» 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом учителя 

16/8 Требуется 8 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом обучающихся 

16/16 - 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

1/0 1 
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5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся 
для работы с информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены гардероб  - 5 

санузел – 8 
- 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 1 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 0/1 1 
12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 
13 Книгохранилище 1/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
1/1 - 

15 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

5/0 - 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеютс

я 
Потребность 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом учителя 

16 /10  
6 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом обучающихся 

10/1 1 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

1/1 - 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся 
для работы с информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 4 Гардероб 
8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 0/0 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 1/0 1 
12 Библиотеки с читальными залами 1/0 1 
13 Книгохранилище 0/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
2/1 1 
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15 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1/0 1 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеютс

я 
Потребность 

Николаевская СОШ 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом учителя 

17/10 Требуется 7 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим 
местом обучающихся 

1/1 - 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

1/0 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся 
для работы с информационными ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 1/0 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 4 - 
8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 0/0 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 
12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 
13 Книгохранилище 1/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
1/0 1 

15 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья 

2/0 2 

 
Для характеристики количественных показателей используются следующие 
символические обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 
Перечень учебного оборудования кабинетов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Помещения кабинетов русского языка оснащено книгопечатной продукцией, 
демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно- звуковыми 
пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные условия для 
повышения качества подготовки учащихся. 
Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 
связи русского языка с другими дисциплинами. Наглядные средства обучения способствуют 
не только более глубокому постижению знаний и приобретению необходимых умений, но и 
содействуют решению задач дифференцированного образования (в первую очередь 
реализации этих задач помогает раздаточный материал, ориентированный на 
самостоятельную работу учащихся) 
 

№ Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

1 БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Д 

1.2 Стандарт среднего общего образования по русскому языку Д 
1.3 Примерная программа среднего общего образования по 

русскому языку 
Д 

1.4 Авторская программа по русскому языку Д 
1.5 Учебник по русскому языку. К 
1.6 Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 
толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 
фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 
иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Д 

1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

Д 

1.8 Наглядные пособия. Таблицы и пособия по разделам предмета 
на печатных и цифровых носителях (ЭОР), видеофильмы; 
альбомы и репродукции на печатных и цифровых носителях 
(ЭОР). 
Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 
русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 
пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи на 
печатных и цифровых носителях (ЭОР). 

Д 

1.9 Дидактические материалы Д 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
2.1 Ноутбук или компьютер Д 
2.2. Мультимедиапроектор Д 
2.3 Экран настенный Д 
2.4 Акустическая система Д 
2.5 МФУ Д 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Помещения кабинетов литературы оснащено книгопечатной продукцией, 
демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно- 
звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 
дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 
Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 
связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения в 
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других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет 
выйти за рамки художественного произведения, найтиобщие точки соприкосновения 
между литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует 
культурный кругозор и содействует глубокому пониманию литературного произведения. 
Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому постижению 
знаний и приобретению необходимых умений, но и содействуют решению задач 
дифференцированного образования (в первую очередь реализации этих задач помогает 
раздаточный материал, ориентированный на самостоятельную работу учащихся). 
Учебные ЭОР по литературе позволяют познакомить учащихся с широкой, разнообразной, 
полной информацией по тому или иному вопросу и дать им возможность самостоятельно 
выбрать степень глубины этого знакомства. 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 
количество 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Д 

1.2 Стандарт среднего общего образования по литературе Д 
1.3 Примерная программа среднего общего образования по 

литературе 
Д 

1.4 Методические пособия по литературе для учителя Д 
1.5 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов и др.) на цифровых носителях 
(ЭОР). 

Д 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с содержанием обучения по литературе (в том 
числе в цифровой форме). 

Д 

3 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
3.1 Стол учительский с тумбой Д 
3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Ноутбук или компьютер Д 
4.2. Мультимедиапроектор Д 
4.3 Экран настенный Д 
4.4 Акустическая система Д 
4.5 МФУ Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Помещения кабинетов иностранных языков оснащено книгопечатной продукцией, 
демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно- 
звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими дополнительные 
условия для повышения качества подготовки учащихся. 
Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования 
включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт. 
Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, 
может быть использована при выполнении проектов по различным дисциплинам. 
Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать различные 
средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке. Оснащение 
техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как элемент 
общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 
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Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 
обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (20 и более учащихся), в том 
числе при условии деления класса на подгруппы. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Необходимое 
количество 

Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция) 
1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования по иностранному языку. 
Д 

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 
иностранному языку 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются 
для изучения иностранного языка 

Д 

1.4 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) Д 
1.5 Двуязычные словари Д 
1.6 Толковые словари Д 
Мультимедийные средства обучения 
2.2 Видеофильмы соответствующие тематике, данной в стандарте 

общего образования. 
Д 

2.3 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандарте начального общего 
образования. 

Д 

2.4 Карты англоязычных стран Д 
2.5 Карта Европы Д 
2.6 Карта мира (политическая) Д 
2.7 Карта России ( физическая) Д 
2.7 Изображения Символики и флагов родной станы и 

англоязычных стран 
Д 

2.8 Пособия по страноведению Великобритании и США Д 
2.9 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

англоязычных стран 
Д 

2.10 Изображения достопримечательностей англоязычных стран Д 
2.11 Компьютерные словари Д 
Технические средства обучения 
3.1 Ноутбук или компьютер Д 
3.2 Мультимедиа проектор Д 
3.3 Экран навесной Д 
3.5 Акустическая система Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 
 

№ 
п/п 

Наименования объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Количе 
ство 

Примеча 
ния 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
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1  Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования. 
Примерная программа среднего образования по 
иностранному языку 
 

К 

Д 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
2 1. Рабочая тетрадь. 

2. Книги для чтения 
  

Печатные пособия 
3 1.Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 
примерных программах среднего образования по 
иностранному языку. 
2. Карты на немецком языке: географические и 
политические карты немецкоязычных стран, 
географическая карта России. 
3. Лексические плакаты на немецком языке. 
4. Символика родной страны. 
5. Символика немецкоязычных стран 

Д  
 
 
 
 
 
Д 
Д 
Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
4 1. Экран навесной. 

2. Компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, плакатов и картинок. 
5. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
6. Стол учительский с тумбой. 
7. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Д  
Д 
Д 
Д 

  
Д 
Д 
К 

 

Мультимедийные средства обучения 
5 CD для занятий в классе и самостоятельных занятий 

дома 
Д  

 

МАТЕМАТИКА 
 
Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятельностного подхода 
к процессу обучения, развитие у обучающихся широкого комплекса общих учебных и 
предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 
информационную, коммуникативную компетенции. 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно для эффективного 
решения этих задач. 
Помещение кабинета математики оснащено типовым оборудованием, достаточным для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. Особую роль в этом отношении 
играет создание технических условий для использования информационно- 
коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения 
и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм 
презентации данных). 
 

№ Наименование объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Необходимое 
количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1.1 Стандарт среднего общего образования  Д 
1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

математике 
Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 
1.4 Учебник по алгебре К 
1.5 Учебник по геометрии К 
Технические средства обучения 
2.2 Ноутбук или компьютер Д 
2.2 Мультимедиапроектор Д 
2.3 Интерактивная доска Д 
2.4 Акустическая система Д 
2.5 МФУ Д 
2.6 Набор геометрических тел Д 
2.7 Комплект чертёжных инструментов и приспособлений Д 

 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно удовлетворять 
требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2. 178-02). 
Помещение оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами 
обучения, а также специализированной учебной мебелью. 
Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 
которое представлено в виде компьютеров. Компьютерное оборудование использует 
операционные системы (семейств Windows, Linux). 
Компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет, используется беспроводная 
сеть. 
Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики и 
информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 
образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей школе или на 
необходимом числе рабочих мест. 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 
количество 

1. Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего общего образования  Д 
 
1.2 

Примерная программа среднего общего образования по 
информатике 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

2. Информационно-коммуникативные средства 

2.1 Программные средства 
2.2 Операционная система К 

2.3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

2.4 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 
2.5 Программа-архиватор К 
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2.6 Система оптического распознавания текста К 
2.7 Программа для записи CD и DVD дисков К 
 
2.8 

Комплект  общеупотребляемых  программ,  включающий: 
текстовый 
редактор, программу разработки презентаций, электронные 
таблицы. 

К 

2.9 Звуковой редактор К 
   
2.10 Программа для просмотра статических изображений К 
2.11 Мультимедиа проигрыватель К 

2.12 Редактор Web-страниц К 

2.13 Браузер К 
2.14 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 
К 

3. Технические средства обучения 

3.1. Ноутбук или компьютер Д 
3.2. Мультимедиапроектор Д 

3.3. Интерактивная доска Д 
3.4. МФУ Д 

3.5. Акустическая система Д 
 

ИСТОРИЯ 
 
Помещение оснащено типовым оборудованием и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. Особую 
роль в этом отношении играет создание технических условий для использования 
компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для 
передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 
информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 
деятельности). 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 
количество 

1 Стандарт среднего общего образования д 
1.1 программы по учебным предметам. д 
2 Авторские рабочие программы  
3 Дидактические материалы по курсу Всеобщая История и 

История России: 
Рабочие тетради к предметным линиям, тетради для 
проверочных и контрольных работ 

 
 
Д 

5 Справочные пособия, энциклопедии, энциклопедические 
словари 

 

6 Методические пособия для учителя Д 
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 КАРТЫ Д 

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
7 Программно-методический комплекс 

Рабочая программа и тематическое планирование 
 
Д 

УЧЕНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
9 Стол учительский: 2 шт. К 
10 Ученические столы 2х-местные с комплектом стульев К 

ТЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
11 Ноутбук К 
12 Мультимедиа проектор К 
13 Интерактивная доска К 
14 Акустическая система К 
15 МФУ К 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Помещение оснащено типовым оборудованием и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 
использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения 
(в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 
обмена информацией, использования различных форм презентации результатов 
познавательной деятельности). 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Необходимое 
количество 

 Стандарт среднего общего образования  
 Авторские рабочие программы  
 Дидактические материалы по курсу Обществознание Д 
 Учебники  
 Методические пособия для учителя  

Д 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплект «Государственные символы РФ» К 
 Схемы, отражающие причинно-следственные связи, 

системность социальных объектов, явлений и процессов (на 
стенде, наглядная информация) 

Д 

УЧЕНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Стол учительский 2 шт. К 
 Ученические столы 2х-местные с комплектом стульев  К 
ТЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Ноутбук Д 
 Мультимедиа проектор Д 
 Интерактивная доска Д 
 Акустическая система Д 
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 МФУ Д 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 
Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: сохранность 
средств обучения; постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; 
закрепление места за данным видом учебного оборудования на основе частоты 
использования на уроках; быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из 
строя изделий новыми. Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования 
по видам учебного оборудования, с учетом частоты использования данного учебного 
оборудования и правил безопасности. 

 
 Стандарт общего образования по географии Д 
 Авторские рабочие программы по курсам географии 

основной школы 
Д 

 Печатные пособия. Таблицы. Карты  

 Карты мира  

 Карты материков  

 Учебно-практическое оборудование  

 Стол учительский с тумбой Д 
 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев Ф 
 Технические средства обучения Д 
 Ноутбук Д 
 Проектор Д 

 Экран навесной Д 

 Акустическая система Д 

 

ФИЗИКА 
 
В кабинете физики необходимо иметь: 
противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов, 
соответствующих требованиям; 
инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 
инструктажа по правилам безопасности труда. 
На фронтальной стене кабинета размещаются плакат со шкалой электромагнитных волн, 
таблица Менделеева, таблица приставок и единиц СИ. В зависимости от имеющегося 
проекционного оборудования кабинет должен быть оборудован системой полного или 
частичного затемнения. При отсутствии интерактивной доски на стене закрепляется экран. 
Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для 
хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме 
лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть по возможности также 
оснащён: 
учебно-методической, справочно-информационной и научнопопулярной литературой 
(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 
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эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 
комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами 
выдающихся физиков; 
комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 
подвижным экраном. 
При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 
ограничения, налагаемые санитарными правилами и нормами (СанПиН). 
При организации кабинета физики учитываются требования общего характера - техника 
безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы. В кабинете физики установлена 
система электроснабжения лабораторных столов электробезопасным напряжением. 
 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходи 
мое 
количеств 
о 

1. БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1 Примерная программа среднего общего образования по физике Д 
1.2 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 
1.3 Учебники К 
 
1.4 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий 
по 
физике 

 
Ф 

2. 
2.1 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
Электронные библиотеки по курсу физики Д/П 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 
3.2 

Оборудование общего назначения 
Штативы 

 
Ф 

 
4. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ 

4.1 Отдельные приборы и дополнительное оборудование Механика  
4.2 
4.3 

Динамометры лабораторные 4 Н 
Набор грузов по механике 

Ф 
Ф 

4.4 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

4.5 Молекулярная физика и термодинамика  
4.6 
4.7 

Калориметры 
Электродинамика 

Ф 

 
4.8 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения 
в 
цепях постоянного тока 

 
Ф 

 
4.9 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения 
в 
цепях постоянного тока 

 
Ф 

4.10 Ключи замыкания тока Ф 
4.11 Комплекты проводов соединительных Ф 

4.12 Набор прямых и дугообразных магнитов Ф 
4.13 Наборы резисторов проволочные Ф 
4.14 Реостаты ползунковые Ф 
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4.15 Оптика и квантовая физика Ф 
4.16 Экраны со щелью Ф 
4.17 Плоское зеркало Ф 
4.18 Комплект линз Ф 
5 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
5.1 Штатив универсальный физический Д 
5.2 Измерительные приборы Д 
5.3 Манометр жидкостный демонстрационный Д 
5.4 Набор лабораторный «Механика» Д 
5.5 Набор лабораторный «Оптика» Д 
5.6 Набор лабораторный «Механика» Д 
5.7 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 
5.8 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 
5.9 Пресс гидравлический (или его действующая модель) Д 
5.10 Сосуды сообщающиеся Д 
5.11 Трубка Ньютона Д 
5.12 Шар Паскаля Д 

 

ХИМИЯ 
 
библиотечный фонд кабинета химии входят учебники и учебно-методические пособия 
(учебно-методические комплекты - УМК), рекомендованные или допущенные МО и 
науки РФ. 
При организации кабинета химии решены следующие вопросы: 
выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно- 
эпидениологическим правилам и нормам; 
комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с 
рекомендациями; 
создание системы хранения и размещения учебного оборудования. 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 
обеспечения 

Необходи 
мое 
количеств 
о 

Печатные пособия 
1 Комплект портретов ученых-химиков Д 
Таблицы 
1 Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 
кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 
металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

 
Д 

2 Серия инструктивных таблиц по химии Д 
3 Серия инструктивных таблиц по химическим производствам Д 
4 Серия таблиц по курсу химии Д 
5 Серия инструктивных таблиц по органической химии Д 
6 Справочно - информационный стенд "Периодическая система 

химических элементов" 
 

7 Растворимость кислот (наглядное пособие) Д 
Технические средства обучения 
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1 Компьютер Д 
2 Мультимедийный проектор Д 
3 Экран проекционный Д 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента общего назначения 
1 Весы учебные лабораторные Ф 
2 Нагревательные приборы: 

- электроплитки лабораторные с закрытой спиралью 
- спиртовки 
- электронагреватели для пробирок НП-1 
- нагреватель для колб учебный НКУ 

 
Д 
Ф 
Ф 
Ф 

3 Доска для сушки посуды Д 
4 Комплект электроснабжения кабинета химии 

Источник тока высокого напр. (25кв.) 
Набор принадлежностей для опытов по химии с электрическим 
током 

Д 
Д 
Д 

Термометры 
1 Комплект термометров (0-100 ОС; 0-360 ОС) Д 
Демонстрационные материалы 
1 Набор для строения атомов и моделирования молекул Д 
2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д 
3 Набор для моделирования строения органических веществ Д 
4 Столик подъемный Д 
5 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 
6 Штатив металлический ШЛБ Д 
7 Штатив лабораторный химический ШЛХ Ф 
8 Штатив для пробирок Ф 
9 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Ф 
10 Набор банок для хранения тверд.реактивов (30-50мл) Ф 
11 Набор флаконов (250мл. для хранения растворов) Ф 
12 Набор принадлежностей для опытов по химии Д 
13 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д 
14 Прибор для получения газов Д 
15 Прибор для собирания и хранения газов Д 
Специализированные приборы и аппараты 
1 Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) Д 
2 Аппарат для дистилляции воды Д 
3 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 
4 Прибор для демонстрации закона сохранения массы Д 
5 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций 
Д 

6 Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 
7 Прибор для определения состава воздуха Д 
8 Прибор для получения газов (лабораторный) Ф 
9 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Ф 
10 Прибор для получения растворимых твердых веществ Д 
11 Установка для перегонки веществ Д 
12 Эвдиометр Д 
13 Озонатор Д 
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Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 
1 Набор принадлежностей для курса "Основы химического анализа" Ф 
2 Набор принадлежностей для ученического эксперимента Ф 
3 Весы технические с разновесами Д 
4 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) К 
5 Набор банок  для хранения растворов Ф 
6 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Ф 
7 Цилиндры мерные пластмассовые Ф 
8 Сетка асбестовая Д 
9 Стакан 100мл Д 
10 Стакан 250мл Д 
11 Стакан 50мл К 
12 Чашка фарфоровая К 
13 Колба 100мл Д 
14 Колба 250мл Д 
15 Колба 50мл Д 
Модели 
1 Набор кристаллических решеток Д 
Натуральные объекты,  коллекции 
1 Коллекция (алюминий) Д 
2 Коллекция (волокна) Д 
3 Коллекция (каменный уголь и продукты его переработки) Д 
4 Коллекция (металлы и сплавы) Д 
5 Коллекция (минералы и горные породы) Д 
6 Коллекция (нефть и важнейшие продукты ее переработки) Д 
7 Коллекция (пластмассы) Д 
8 Коллекция (стекло и изделия из стекла) Д 
9 Коллекция (топливо) Д 
10 Коллекция (чугун и сталь) Д 
11 Шкала твердости Д 

 Реактивы  
 

БИОЛОГИЯ 
 

При организации кабинета биологии в школе выбрано помещение соответственно 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Система размещения и хранения 
учебного оборудования должна обеспечивать: 
сохранность средств обучения; 
постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 
данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 
быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 
№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 
Необходимое 
количество 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (Книгопечатная 
продукция) 

  

1.1 Стандарт среднего общего  образования по 
биологии 

Д  

1.2 Примерная программа среднего общего 
образования по биологии 

Д  
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1.3 Авторские рабочие программы по 
биологии 

Д  

1.4 Методические пособия для учителей Д  
1.5 Учебники по биологии К  
2. Печатные пособия   

 Таблицы   
2.2 Основы экологии Д  
2.3 Схема строения клеток живых организмов Д  
2.4 Органоиды клетки Д  
2.5 Портреты ученых биологов Д  
3 Экранно-звуковые пособия (в цифровом и 

компьютерном виде) 
  

3.1 Фрагментарный видеофильм о 
беспозвоночных животных 

Д  

3.2 Фрагментарный видеофильм об охране 
природы в Росии 

Д  

4 Технические средства обучения   
4.1 Ноутбук Д  
4.2 Мультимедийный проектор Д  
4.3 Акустическая система Д  
5 Учебно-практическое и учебно- 

лабораторное оборудование 
  

 Приборы, приспособления   
5.1 Биологическая микролаборатория Ф  
5.2 Термометр лабораторный Д  
5.6 цифровой микроскоп Д Микроскоп 

подключается к 
компьютеру 

6 Модели   
 Модели объемные   
6.1 Набор происхождения человека Д  
6.2 Торс человека (разборная модель) Д  
6.7 Модели ископаемые животные Д  

 Модели остеологические Д  
6.8 модели апликации Д Для работы на 

магнитнойдоске 
6.9 генетика человека Д  
6.10 митоз и мейоз клетки Д  
6.11 основные генетические законы Д  

 муляжи   
6.12 позвоночные животные Д  
6.13 резултьты искусственного отбора на прмеры 

плов културных растений 
Д  

 натуральные объекты   
6.14 Гербарии, 

иллюстрирующие морфологические, 
систематические признаки растений, 
экологические особенности разных групп 

К  

6.15 Комплект гербариев с электронным 
пособием. 

Д  
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 Микропрепараты   
6.17 Набор микропрепаратов по ботанике К  
6.18 Набор микропрепаратов по зоологии К  
6.19 Набор микропрепаратов по общей биологии. К  
6.20 Набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии. 
К  

 Коллекции   
6.21 Голосеменные растения. К  
6.22 Древесные породы. К  
6.23 Плоды сельскохозяйственных растений К  
6.24 Палеонтологическая. К  
6.25 Перья птиц. К  
6.26 Гомологичные и анологичные органы   

 Живые объекты   
 Комнатные растения по экологическим 

группам 
Д  

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один учебный кабинет. При 
этом использование значительной части указанных технических средств связано с 
выполнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими 
техническими средствами кабинета основ безопасности жизнедеятельности 
рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 
образовательного учреждения. 

 
№ 
п/п 

Наименование объектов и средств Необходимое 
количество 

Мебель 
1. Стол ученический 2х местный  К 
2. Стул ученический К 
3. Стол учительский К 
4. Демонстрационный стол К 
5. Сейф К 
6. Шкаф для УНП К 
7. Доска аудиторная  для письма мелом К 
8. Лампа-подсветка к доске К 
9. Стол демонстрационный К 

Технические средства обучения 
1. Компьютер HP Д 
2. Видеопроектор Д 
3. Экран Д 
4. Камера Д 
5. Колонки Д 
6. Принтер Д 

Электронные ресурсы 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

военной службы. Интерактивное учебное пособие. 
Д 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 
безопасности личности, общества, государства. 

Д 
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3. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Д 

4. ОБЖ. Алкоголь. Признать виновным. Д 
5. ОБЖ. Травматизм. Д 
6. ОБЖ. Основы противопожарной безопасности. Д 
7. ОБЖ. Этикет для школьников. Д 
8. ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 
Д 

9. ОБЖ. Право на жизнь. Профилактика наркомании. Д 
10. ОБЖ. Основы безопасности на воде. Д 
11. ВИЧ ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. Д 
12. Основы военной службы. Строевая, тактическая, 

огневая подготовки. Топография. 
Д 

13. Основы военной службы. История создания 
вооруженных сил. Общевоинские уставы. 

Д 

Учебно - демонстрационные материалы 
Плакаты 

1. Пожары Д 
2. Оказание первой помощи Д 
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Д 
4. Военная форма одежды Д 
5. Терроризм. Д 
6. Поведение в криминогенных ситуациях. Д 
7. Личная гигиена. Д 
8. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. 
Д 

9. Основы военной службы. Д 
Модели 

1. Имитаторы ранений и поражений (18 ран). 
ZARNITZA 

Д 

2. Учебное пособие. Оказание первой помощи. Д 
3. Макет массогабаритный АК -74 М П 
4. Пневматические винтовка П 
5. Электронная винтовка П 
6. Модель гранаты РГД П 
7. Модель гранаты Ф-1 П 

Спецодежда (СИЗ) 
1. Противогазы П 
2. ОЗК П 
3. Защитный костюм Л-1 П 

Тренажеры 
1. Тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации. Александр А-1 
П 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает приоритет 
деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет освоение обучающимися 
не только предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных 
умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием 
познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в 
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отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудования 
по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного процесса 
ориентируется, прежде всего, на эффективное решение этих задач, на создание 
необходимых условий для полной реализации требований к уровню подготовки 
выпускников по предмету физической культуры. 
Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 
Оснащение техническими средствами рассматривается как элемент общего материально- 
технического оснащения образовательного учреждения. 
 Перечень необходимого оборудования/реактивов в соответствии с 

образовательной программой 
  Кол-во 

Спортивный зал Оборудованный спортивный зал 18 на 9 Д 

 Волейбольная и баскетбольная разметка Д 

 Щиты баскетбольные Д 
 Скамьи гимнастические П 
 Маты гимнастические Ф 
 Сетка волейбольная Д 
 Мячи волейбольные Ф 
 Мячи футбольные П 
 Мячи теннисные К 
 Мячи баскетбольные К 
 Биты для русской лапты Д 
 Скакалки Ф 
 Палки гимнастические К 
 Перекладина гимнастическая высокая Д 

 Шведская стенка Д 
 Козел гимнастический Д 
 Конь гимнастический Д 
 Мостик гимнастический Д 
 Лыжные комплекты К 
 Канат для лазанья Д 
 Сетка для переноса и хранения мячей Д 
 Жилетки игровые Ф 
 Коврик гимнастический Ф 
 Гантели П 
 Мяч набивной Д 
 Граната спортивная для метания 500-700 гр. П 

 Обруч Ф 
 Кегли П 
 Секундомер Д 
 Планка для прыжков в высоту Д 
 Стойки для прыжков в высоту Д 
 Рулетка измерительная Д 
 Фишки беговые К 
 Конусы оградительные К 
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Площадка для 
спортивных игр 

Покрытие асфальтовое, длина 26метров, ширина 
14 метра 

Д 

 Рукоход Д 
 Перекладина высокая Д 
 Перекладина низкая Д 
 Яма прыжковая Д 
Измерительные Пульсометр Д 
 Шагомер электронный Д 

 Ступенька универсальная Д 

 Тонометр Д 

Средства первой 
помощи 

Аптечка Д 

 
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
   
Под информационно-образовательной средой (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 (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.   

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией:  

единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации;     предметная 
информационно-образовательная среда;  

информационно-образовательная среда УМК;   
информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
информационно-образовательная среда элементов УМК.   
Основными элементами ИОС являются:   
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная  и  информационно  - телекоммуникационная 

инфраструктура;   
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).   

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:   

в учебной деятельности; 
во  внеурочной  деятельности;   
в  исследовательской  и  проектной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;   
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;  

ввода русского  и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке;  

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса;   

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода 
информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к  глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации;  
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   
вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в социальных 
группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

  создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;  их 
наглядного представления; включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 
с использованием:  учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;   

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
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электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов;   

управления объектами; программирования;   
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;   
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;   

проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;   

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидео-материалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 
указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
Система используемого УМК в МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» 
Среднее  общее образование 

Учебный 
предмет 
 

Клас
с 

Наименование 
программы (название, 
автор, издательство, год 
издания) 
 

Методическое 
пособие для 
учителя (автор, 
издательство, 
год издания) 

Контро
льно-
оценоч
ное 
пособи
е 

Учебник
, 
учебные 
пособия 
(автор, 
издатель
ство, 
год 
издания
) 

ЭОР 

Русский 
язык 

10-
11 

Программа курса 
«Русский язык». 10—11 
классы. Базовый уровень 
/ авт.-сост. Н.Г. 
Гольцова. — 4-е изд. — 
М.: ООО «Русское слово 
— учебник», 2020. — 56 
с. — (ФГОС. 
Инновационная школа). 
 

Гольцова Н. Г., 
Мищерина М. 
А. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Н. Г. 
Гольцовой, И. 
В. Шамшина,. - 
М.:«Русское 
слово», 2019 г. 

Гольцо
ва Н. 
Г., 
Шамш
ин И. 
В., 
Мищер
ина М. 
А. 
Русски
й язык: 
ЕГЭ: 
пособи

Гольцов
а Н. Г., 
Шамши
н И. В., 
Мищери
на М. А. 
Русский 
язык: 
учебник 
для 10—
11 
классов 
общеобр
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е для 
учащи
хся.- 
М.:«Ру
сское 
слово», 
2019 
Гольцо
ва Н. 
Г., 
Шамш
ин И. 
В. 
Контро
льные 
тесты: 
орфогр
афия и 
пункту
ация. 
10—11 
классы
: 
пособи
е для 
учащи
хся.- 
М.:«Ру
сское 
слово», 
2019 г. 

азовател
ьных 
организа
ций. 
Базовый 
уровень: 
в 2 ч. М. 
«Русско
е слово» 
2020 г. 

Литература 10-
11 
 

Примерные рабочие 
программы. 
 Преметная линия 
учебников под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. 
Лебедева. 10—11 классы 
: учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций : базовый 
уровень / А. Н. 
Романова, Н. В. 
Шуваева; [под ред. В. П. 
Журавлева, Ю. В. 
Лебедева]. — М. : 
Просвещение, 2019. — 
112 с.  

Лебедев Ю. В., 
Романова А. Н. 
Русский язык и 
литература. 
Литература.  
Поурочные 
разработки. 10 
класс. — М. : 
Просвещение, 
2016 г. 
 

Беляев
а Н.В. 
Литера
тура. 
Провер
очные 
работы
. 10-11 
классы
: 
пособи
е для 
учител
ей 
общеоб
разоват
. 
учрежд
ений/Н
.В.Беля

Лебедев 
Ю. В. 
Литерат
ура. 10 
класс. 
Базовый 
уровень. 
В 2 ч. — 
М. : 
Просве
щение, 
2017. 
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ева — 
М.:Про
свещен
ие, 
2016 г. 
 

Родной язык 10-
11 

 Методические 
рекомендации 
«Введение 
предметной 
области 
«Родной язык и 
родная 
литература» в 
10-11 классах 
образовательн
ых 
организаций 
Алтайского 
края в 2020-
2021 учебном 
году» Авторы-
составители: 
Богданова 
Татьяна 
Николаевна, ст. 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарного 
образования 
АИРО им. А.М. 
Топорова, 
Филиппова 
Ирина 
Олеговна, ст. 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарного 
образования 
АИРО им. А.М. 
Топорова. 

   

Английский 
язык  

10-
11 

Рабочей программы 
«Английский язык. 
Рабочая программа. 10-
11 кл. / О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 

Афанасьева 
О.В. 
«Английский 
язык. Книга 
для учителя 

 Афан
асьев
а 
О.В. 
«Анг

Звуковое 
приложени
е к 
учебнику 
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Языкова, Е.А. 
Колесникова. – ООО 
«Дрофа», 2015 год 
 

10 класс», М., 
«Дрофа», 
2018г. 
Афанасьева 
О.В. 
«Английский 
язык. 
Лексико-
грамматическ
ий практикум 
10 класс», М., 
«Дрофа», 
2018г. 

лийс
кий 
язык. 
Учеб
ник 
10 
класс
», М., 
«Дро
фа», 
2015г
. 
 

      
Немецкий 
язык 

10-
11 

Немецкий язык. Сборник 
мерных рабочих программ. 
дметная линия учебников 

 Л. Бим. 2–11 классы. - М.: 
освещение», 2019 

 

.  И.Л. Бим, 
Л.В. Садомова. 
Р.Х Жарова, 
Немецкий 
язык.  10,11  
класс Книга 
для учителя  10 
класс Пособие 
для 
общеобразоват
ельных 
учреждений.- 
М.: 
Просвещение 
2011 

И.Л. 
Бим, 
О.В. 
Каплин
а 
Сборн
ик 
упражн
ений 
по 
грамма
тике 
немецк
ого 
языка 
для 10-
11 
классо
в.  
М.:Про
свещен
ие, 

И.Л. 
Бим, 
Л.В. 
Садомов
а  
Немецки
й язык  
10, 11  
класс: 
Учебник 
для 
общеобр
азовател
ьных 
учрежде
ний – 
М.; 
Просве
щение 
2011 
 

И.Л. Бим, 
Л.В. 
Садомова. 
Р.Х 
Жарова, 
Немецкий 
язык.  10 
класс: 
Аудиокурс 
к 
учебнику( 
1 CD MP3/) 
-М.:  
Просвещен
ие, 2011 

Математика  10-
11 

Сборник  примерных 
рабочих программа. 
Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11 классы». Базовый 
и углубленный уровень, 
составитель 
Т.А.Бурмистровой  М.:- 
Просвещение, 2020 
Сборник  примерных 
рабочих программа. 
«Геометрия 10-11». 
Базовый и углубленный 
уровень,  составитель 
Т.А. Бурмистрова  М.:- 

Алгебры и 
начал анализа. 
Методические 
рекомендации. 
Базовый и 
углубленный 
уровень, 
Фёдорова Н. 
Е., 10 кл, 
Просвещение,2
015 
 

Дидак
тическ
ие 
матери
алы по 
алгебр
е и 
начала
м 
анализ
а для 
10 
класса, 
Базов
ый и 

Учебни
к.   
Колягин 
Ю. М., 
Ткачёва 
М.В. и 
др.  
Алгебра 
и 
начала 
математ
ическог
о       
анализа. 
10класс 

 

490  

https://catalog.prosv.ru/item/40308
https://catalog.prosv.ru/item/40308
https://catalog.prosv.ru/item/40308
https://catalog.prosv.ru/item/40308


 

Просвещение, 2020). 
 

углубл
енный 
уровен
ь, 
М.И.
Шабун
ин,          
Просв
ещени
е, 2019 
Дидак
тическ
ие 
матери
алы. 
10 
класс. 
Базов
ый и 
углубл
енный 
уровен
ь,   
В.А. 
Панчи
щина, 
Просв
ещени
е, 2019 
 

Базовый 
и 
углубле
нный 
уровень
. 
М.:Прос
вещени
е, 2019 
Учебни
к  
Геометр
ия, 10–
11: 
Базовый 
и 
углубле
нный 
уровень
, 
А.В.Пог
орелов. 
– М.: 
Просве
щение, 
2019. 
 

      

Информатик
а  

10-
11 

Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова  
«Информатика10-11» 
примерные рабочие 
программы составитель 
К.Л. Бутягина; Базовый  
уровень издательство 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний»Москва,2017 
 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Информатика. 
10 класс» 
Материалы 
авторской 
мастерской 
Босовой Л.Л. 
(metodist.lbz.ru/
) 

Босова 
Л.Л., 
Босова 
А.Ю. 
Инфор
матика. 
10–11 
классы 
: 
методи
ческое 
пособи
е. – М.: 
БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний, 
2020. 

Босова 
Л. 
Л.Босов
а А. Ю. 
Информ
атика: 
учебник 
для 10 
класса 
(базовы
й 
уровень) 
(ФГОС). 
- М.: 
БИНОМ
, 2019. 
 

Материалы 
авторской 
мастерской 
Босовой 
Л.Л. 
(metodist.lb
z.ru/) 
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Босова 
Л.Л., 
Босова 
А.Ю. 
Инфор
матика. 
10 
класс : 
самост
оятель
ные и 
контро
льные 
работы
. – М.: 
БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний, 
2019. 
 

      
История  10-

11 
История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 10 класс : 
учеб.  
пособие для 
общеобразоват. 
организаций : базовый и 
углубл. уровни / М. Л. 
Несмелова, Е. Г.  
Середнякова,  А. О. 
Сороко-Цюпа. — М. : 
Просвещение, 2020. 
История России. 10—11 
классы : рабочая 
программа /  
О. В. Волобуев, И. Л. 
Андреев, Л. М. Ляшенко 
и др. — М. :  
Дрофа, 2017. 

История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 
10 класс : учеб.  
пособие для 
общеобразоват. 
организаций : 
базовый и 
углубл. уровни 
/ М. Л. 
Несмелова, Е. 
Г.  
Середнякова,  
А. О. Сороко-
Цюпа. — М. : 
Просвещение, 
2020. 
 
История 
России. Э.Н. 
Абдулаев. 10 
класс. 

 История
. 
Всеобща
я 
история. 
Новейш
ая 
история. 
10 
класс: 
учебник 
для 
общеобр
азоват. 
организа
ций : 
базовый 
и 
углубл. 
уровни /  
О.С. 
Сороко 
– 
Цюпа,А. 
О. 
Сороко-
Цюпа.по
д 
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Углубленный 
уровень. 
Методическое 
пособие 
М.Дрофа, 2020 
 

редакци
ей А.А. 
Искенде
рова — 
М. : 
Просве
щение, 
2019 
История 
России: 
началоX
X –
начало 
XXI в. 
Углубле
нный 
уровень: 
10 класс. 
В 2 ч. 
/О.С. 
Волобуе
в, С.П. 
Карпаче
в, В.А. 
Клоков 
и др.: - 
М. 
Дрофа, 
2020 
 

      
Обществозн
ание  

10-
11 

Обществознание. 
Рабочая программа. 
Поурочные разработки 
10 класс: учебное 
пособие для 
общеобразовательных 
организаций:базовый 
уровень/[Л.Н. Боголюбов 
и др.]. – М.Просвещение, 
2020 
 

Обществознани
е. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки 10 
класс: учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций:ба
зовый 
уровень/[Л.Н. 
Боголюбов и 
др.]. – 
М.Просвещени
е, 2020 
 
Л.Н. 
Боголюбов, 
Ю.И. 

 Обществ
ознание: 
10 класс, 
учебник 
для 
общеобр
азовател
ьных 
учрежде
ний, 
базовый  
уровень, 
под 
редакци
ей Л.Н. 
Боголюб
ова, 
А.Ю. 
Лазебни
ковой, 
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Аверьянов. 
Словарь для 
школьника по 
обществознани
ю. М.: 
Просвещение, 
2006 

2-е 
издание. 
М., 
«Просве
щение», 
2020. 
 

      

География  10-
11 

Домогацких Е.М. 
Программа по географии 
для 6-10 классов 
общеобразовательных 
учреждений. – М.:  
Русское слово, 2013 

   У
чебник 
Е.М.Дом
огацких, 
Н.И.Але
ксеевски
й 
«Эконом
ическая 
и 
социаль
ная гео-
графия 
мира» (в 
двух 
частях). 
– 
Москва 
«Русско
е 
слово», 
2012 г. 

 

      
Физика  10-

11 
Физика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников серии.  
«Классический 
курс».10—11 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций / А. В. 
Шаталина. - М. : 
Просвещение, 2017. 

Физика. 
Поурочные 
разработки. 10 
класс : учеб. 
посо- 
бие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Ю. А. Сауров. 
— 
4-е изд., доп. — 
М. : 
Просвещение, 
2017. 

Физика
. 
Самост
оятель
ные и 
контро
льные 
работы
. 10 
класс / 
Е.С.Ер
юткин,
С.Г.Ер
юткина 
- М.: 
Просве
щение, 
2018 
 

Физика. 
10 класс. 
(базовы
й и 
угл.уров
ни). 
Мякише
в Г.Я., 
Буховце
в Б.Б., 
Сотский 
Н.Н. 
(под 
ред. 
Парфент
ьевой 
Н.А.) 
М.: 
«Просве
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 щение», 
2020 

      
Химия  10-

11 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Химия 10-
11классы»  М. Н. 
Афанасьева.- М. : 
«Просвещение», 2017г. 

 А.М. 
Радецк
ий. 
Химия 
дидакт
ически
й 
матери
ал 10-
11 
классы 
М. : 
«Просв
ещение
», 
2019г. 

Учебник 
Г. Е. 
Рудзити
са, Ф. Г. 
Фельдма
на. 10 
класс , 
2020 г. 
 

 

      
Биология  10-

11 
Авторской программы 
В.В. Пасечника по 
биологии для 
общеобразовательных 
учреждений по 
комплекту учебников 
созданных под 
руководством В.В 
Пасечника 5-11 классы, 
Москва Дрофа, 2010 

  2.
 У
чебник 
Каменск
ий, А. А. 
Биологи
я. 
Общая 
биологи
я. 10-11 
классы: 
учебн. 
для 
общеобр
азоват. 
учрежде
ний / А. 
А. 
Каменск
ий, Е. А. 
Криксун
ов, В. В. 
Пасечни
к. - 5-е 
изд., 
стереоти
п. - М. : 
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Дрофа, 
2009. 

      
Технология 10-

11 
Рабочая программа. 
Технология. Базовый 
уровень. 10-11кл. Матяш 
Н.В.  Москва. 
Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2017 
 

Технология 10-
11 класс 
Методические 
рекомендации. 
Базовый 
уровень. 
Матяш Н.В.  –
М.:Вентана-
Граф 2019 
 

 Учебни
к. 
Техноло
гия. 
Базовый 
уровень. 
10-11кл. 
Симоне
нко 
В.Д., 
Очинин 
О.П., 
Матяш 
Н.В.  
под ред. 
В.Д. 
Симоне
нко. – 
М.: 
Вентана 
- Граф, 
2020 
 

 

ОБЖ 10-
11 

Ким, С. В. 
К40 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Базовый уро- 
вень : рабочая 
программа. 10–11 классы  
2019 

  Ким, С. 
В. С.В. 
Горски
й  
 Основы 
безопасн
ости 
жизнеде
ятельнос
ти. 
Базовый 
уро- 
вень : 
учебник. 
10–11 
классы  
2020 
г.Москв
а 
Издател
ьский 
центр 
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«Вентан
а – 
Граф. 
2020 год   

Физическая 
культур 

10-
11 

Просвещение» 
Физическая культура 
примерная рабочая 
программа В.И.Лях  2019 
год 

Физическая 
культура 10-11 
класс 
методическое 
пособие 1997 

Физиче
ская 
культу
ра 10-
11 
класс 
тестов
ый 
контро
ль 
В.И.Ля
х 2010 
год 

Физичес
кая 
культура  
10-11 
класс 
В.И.Лях. 
А.А. 
Зданеви
ч 2014 
М. Я 
Виленск
ий 

 

Астрономия  10-
11 

Авторская  
программапод ред.Е. К. 
Страут  Программа: 
Астрономия. Базовый 
уровень. –М .:Дрофа, 
2018г. 

 А
строно
мия: 
провер
очные 
и 
контро
льные 
работы
. 11 
кл.: 
учеб. 
пособи
е/Н.Н.
Гомул
ина. – 
М.: 
Дрофа, 
2018. 
 

А
строном
ия. 
Базовый 
уровень. 
11 
класс: 
учебник/ 
Б.А. 
Воронцо
в-
Вельями
нов, Е.К. 
Страут. 
– М.: 
Дрофа, 
2018. 

 

 
 

Учебный 
предмет 
 

Клас
с 

Наименование 
программы (название, 
автор, издательство, 
год издания) 
 

Методическое 
пособие для 
учителя (автор, 
издательство, 
год издания) 

Контрольно-
оценочное 
пособие 

Учебник, 
учебные 
пособия 
(автор, 
издательст
во, год 
издания) 

ЭОР 

497  



 

Русский 
язык 

10-
11 

Программа курса 
«Русский язык». 10—
11 классы. Базовый 
уровень / авт.-сост. 
Н.Г. Гольцова. — 4-е 
изд. — М.: ООО 
«Русское слово — 
учебник», 2020. — 56 
с. — (ФГОС. 
Инновационная 
школа). 
 

Гольцова Н. Г., 
Мищерина М. 
А. 
Методическое 
пособие к 
учебнику Н. Г. 
Гольцовой, И. 
В. Шамшина,. - 
М.:«Русское 
слово», 2019 г. 

Гольцова Н. 
Г., Шамшин 
И. В., 
Мищерина М. 
А. Русский 
язык: ЕГЭ: 
пособие для 
учащихся.- 
М.:«Русское 
слово», 2019 
Гольцова Н. 
Г., Шамшин 
И. В. 
Контрольные 
тесты: 
орфография и 
пунктуация. 
10—11 
классы: 
пособие для 
учащихся.- 
М.:«Русское 
слово», 2019 г. 

Гольцова 
Н. Г., 
Шамшин 
И. В., 
Мищерина 
М. А. 
Русский 
язык: 
учебник 
для 10—11 
классов 
общеобраз
овательных 
организаци
й. Базовый 
уровень: в 
2 ч. М. 
«Русское 
слово» 
2020 г. 

 

      
Родной язык  10-

11 
 Методические 

рекомендации 
«Введение 
предметной 
области 
«Родной язык и 
родная 
литература» в 
10-11 классах 
образовательн
ых 
организаций 
Алтайского 
края в 2020-
2021 учебном 
году» Авторы-
составители: 
Богданова 
Татьяна 
Николаевна, ст. 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарного 
образования 
АИРО им. А.М. 
Топорова, 
Филиппова 
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Ирина 
Олеговна, ст. 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарного 
образования 
АИРО им. А.М. 
Топорова. 

Литература  10-
11 

Примерные рабочие 
программы. 
 Преметная линия 
учебников под ред. В. 
П. Журавлева, Ю. В. 
Лебедева. 10—11 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций : базовый 
уровень / А. Н. 
Романова, Н. В. 
Шуваева; [под ред. В. 
П. Журавлева, Ю. В. 
Лебедева]. — М. : 
Просвещение, 2019. 
— 112 с.  

Лебедев Ю. В., 
Романова А. Н. 
Русский язык и 
литература. 
Литература.  
Поурочные 
разработки. 10 
класс. — М. : 
Просвещение, 
2016 г. 
 

Беляева Н.В. 
Литература. 
Проверочные 
работы. 10-11 
классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразова
т. 
учреждений/
Н.В.Беляева 
— 
М.:Просвеще
ние, 2016 г. 
 

Ю.В.Лебед
ев. 
Литература
. 10 класс. 
Учебник 
для   
общеобраз
овательных 
организаци
й в 2 
частях. 
М.: 
Просвещен
ие, 2020г. 

 

      
 
Немецкий 
язык 
 
 
 
 
  

10-
11 
 

Программа  И. Л. Бим,  
М.А.Лытаевой 
«Немецкий язык. 10-
11 классы» (М.: 
Просвещение 2011); 
 
 

Книга для 
учителя 
авторы: И.Л. 
Бим, Л.В. 
Садомова, Л.И. 
Рыжова, О.В. 
Каплина(М.: 
Просвещение 
2011); 
 

 Книга для 
учителя 
авторы: И.Л. 
Бим, Л.В. 
Садомова, 
Л.И. Рыжова, 
О.В. Каплина 
(М.: 
Просвещение 
2015) 

Немецкий 
язык.10 
класс 
авторы И. 
Л. Бим, Л. 
В. 
Саомова, 
М.А. 
Лытаева; 
(М.:Просве
щение 
2018); 

 

       
Математика  10-

11 
Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 10 класс 
(базовый и 
углубленный уровни): 
методическое пособие 
для учителя/ 
А.Г.Мордкович, 
П.В.Семенов. – 6-е 

А.Г. 
Мордкович, 
П.В. Семенов. 
Алгебра и 
начала 
математическо
го анализа. 10 
класс . 
Методическое 
пособие для 
учителя, – М.: 
Мнемозина, 
2021 

В.И. 
Глизбург. 
Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа. 
10 класс. 
Контрольные 
работы. 
(профильный 
уровень) – 
М.: 
Мнемозина, 

А.Г. 
Мордкович
, П.В. 
Семенов. 
Алгебра и 
начала 
математиче
ского 
анализа. 10 
класс. Ч.1. 
Учебник 
(базовый и 
углубленн
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изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2021  
Геометрия. Сборник 
примерных рабочих 
программ. 10—11 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций : базовый 
и углубл. уровни / 
[сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 4-е 
изд. —М. : 
Просвещение, 2020 

Геометрия. 
Поурочные 
разработки. 
10—11 классы: 
учеб. пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций / 
С. М. Саакян, 
В. Ф. Бутузов. 
— М. : 
Просвещение, 
2017 
 

2020 
Л.А. 
Александрова
. Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа. 
10 класс. 
Самостоятель
ные работы 
для учащихся 
общеобразова
тельных 
учреждений 
(профильный 
уровень) – М.: 
Мнемозина, 
2016 
Геометрия. 
Дидактически
е материалы. 
10 класс: 
учеб. пособие 
для 
общеобразова
т. 
Организаций: 
базовый и 
углубл. 
Уровни / 
Б.Г.Зив. – М.: 
Просвещение, 
2020 
 

ый уровни) 
– М.: 
Мнемозина
, 2020 
А.Г. 
Мордкович
, Л.О. 
Денищева, 
Л.И. 
Звавич, 
Т.А. 
Корешкова
, Т.Н. 
Мишустин
а, А.Р. 
Рязановски
й, П.В. 
Семенов. 
Алгебра и 
начала 
анализа. 10 
класс. Ч.2: 
Задачник 
(базовый и 
углубленн
ый уровни) 
– М.: 
Мнемозина
, 2020 
10–11: 
Учеб. для 
общеобраз
оват. 
учреждени
й/ Л.С. 
Атанасян, 
В.Ф. 
Бутузов, 
С.Б. 
Кадомцев 
и др. – М.: 
Просвеще
ние, 2006. 
 

      
Информатик
а  

10-
11 

Босова Л. Л., Босова 
А. Ю. Информатика 
10-11.Базовый 
уровень  – М.: 
БИНОМ, 2016. 
 

  Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Информатика. 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Информатика. 
10-11 классы : 
методическое 
пособие. – М.: 

Босова Л. 
Л.Босова 
А. Ю. 
Информати
ка.  
Базовый 

Матер
иалы 
авторс
кой 
мастер
ской 
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10класс» 
Материалы 
авторской 
мастерской 
Босовой Л.Л. 
(metodist.lbz.ru/
) 
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018. 
 

уровень. 10 
класс(ФГО
С). - М.: 
БИНОМ, 
2019. 
 

Босово
й Л.Л. 
(metodi
st.lbz.ru
/) 
 

      
История  10-

11 
История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 10 
класс.: учеб.пособие 
для общеобразоват. 
организаций: базовый 
и углубленный 
уровни/ под ред. 
Несмелова М.Л., 
Середнякова Е.Г., 
Сороко-Цюпа А.О. – 
М.: Просвещение, 
2020 
 
 
 
 
История России. 10—
11 классы : рабочая 
программа / О. В. 
Волобуев, И. Л. 
Андреев, Л. М. 
Ляшенко и др. — М. : 
Дрофа, 2017. 
 

История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 
Рабочая 
программа. 
Поурочные 
рекомендации. 
10 класс.: 
учеб.пособие 
для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый и 
углубленный 
уровни/ под 
ред. Несмелова 
М.Л., 
Середнякова 
Е.Г., Сороко-
Цюпа А.О. – 
М.: 
Просвещение, 
2020 
 
История 
России. Начало 
XX — начало 
XXI века. 
10 кл. : 
методическое 
пособие к 
учебнику О. В. 
Волобуева, С. 
П. Карпачева, 
В. А. Клокова / 
Э. Н. Абдулаев, 
Е. В. 
Симонова. — 
М. : Дрофа, 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Саплина 
Е.В. В.А. 
Клоков. 
Тематически
е 
контрольные 
работы 10  
класс./ 
практикум. 
М.: Дрофа, 
2018; 
- История 
России. 1914-
начало XXI 
века. 10 класс. 
Атлас с 
комплектом 
контурных 
карт, ДРОФА 

История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая 
история. 10 
класс: 
учеб.для 
общеобраз
оват.орган
изаций: 
базовый и 
углуб.уров
ни/ О.С. 
Сороко-
Цюпа, А.О. 
Сороко-
Цюпа; под 
ред. 
А.А.Искен
дерова. – 2-
е изд.-М.: 
Просвещен
ие, 2020 
 
 
 
 
История 
России: 
начало XX  
- начало 
XXI в. 
Углубленн
ый 
уровень: 10 
класс. В 2 
ч. 
Учебник/ 
О.В. 
Волобуев, 
С.П. 
Карпачев, 
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В.А. 
Клоков и 
др. –М.: 
Дрофа, 
2020 г. 

      

Обществозн
ание  

10-
11 

Рабочая программа. 
Поурочные 
разработки 10 класс: 
учеб.пособие для 
общеобразовательных 
организаций (Л.Н. 
Боголюбов, 
А.Ю.Лазебникова, 
Ю.И.Аверьянов и др.) 
- М.:Просвещение, 
2017. 

Рабочая 
программа. 
Поурочные 
разработки 10 
класс: 
учеб.пособие 
для 
общеобразоват
ельных 
организаций 
(Л.Н. 
Боголюбов, 
А.Ю.Лазебнико
ва, 
Ю.И.Аверьяно
в и др.) - 
М.:Просвещен
ие, 2017. 

 
 
 
 
 

Обществоз
нание. 10 
класс: 
учеб.для 
общеобраз
оват. 
организаци
й: базовый 
уровень/ 
[Л.Н.Богол
юбов и 
др.]; под 
ред. 
Л.Н.Богол
юбова, 
А.Ю.Лазеб
никовой.-
М.: 
Просвещен
ие, 2020. – 
319 с. 
 

 

      

География  10-
11 

Рабочая программа  
ФГОС к учебнику 
Е.М.Домогацких,Н.И.
Алексеевского 
«География»для 10-11 
классов 
общеобразовательных 
организаций .Авторы-
составители М.И. 
Подболотова,Н.Е.Бург
асова –М.:ООО 
«Русское слово-у 
чебник»,2016-96с. 
 
 

Рабочая 
тетрадь по 
географии: 
Домогацких 
Е.М., 
Домогацких 
Е.Е.  к 
учебнику  
«Экономическа
я и социальная 
география 
мира»  Часть 1. 
М.: ООО «ТИД 
«Русское слово 
– РС», 2009 
 

 Домогацки
х Е.М., 
Алексеевск
ий Н.И.  
География: 
Экономиче
ская и 
социальная 
география 
мира.Ч.1. 
Общая 
характерис
тика мира: 
Учебник 
для 10-11 
классов 
общеобраз
овательных 
учреждени
й, М.: ООО 
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«ТИД 
«Русское 
слово – 
РС», 2010. 
(Рекомендо
вано 
Министерс
твом 
образовани
я и науки 
Российской 
Федерации.
Экспертиза 
РАН и РАО 
2007г. ) 
 

      
Физика  10-

11 
В.С.Данюшенкова, 
О.В.Коршуновой 
(Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
Физика.10-11 классы.-
М.:Просвещение,2010 
г.). 

Физика 11 
класс. 
Дидактические 
материалы. 
Марон А.Е. , 
Марон Е.А. 
(2010, 128с.)  
.Сборник задач 
по физике, 
Рымкевич. М.: 
Дрофа,2006.  
Сборник задач 
по физике, В. 
И. Лукашик, 
2012 г. 
 

Заботин В.А. 
Физика : 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся 10-
11 классов 
общеобразова
тельных 
учреждений : 
базовый и 
профильный 
уровни : 
книга для 
учителя/ 
В.А.Заботин, 
В.Н.Комиссар
ов. – М.: 
Просвещение, 
2008. 
 

Мякишев 
Г.Я., 
Буховцев 
Б.Б., 
Сотский 
Н.Н. 
Физика 
10класс. 
М.: 
«Просвеще
ние», 2020. 
 

Прило
жение 
на 
электр
онном 
носите
ле к 
учебни
ку 
Мякиш
ев Г.Я., 
Буховц
ев Б.Б., 
Сотски
й Н.Н. 
Физика 
10клас
с. М.: 
«Просв
ещение
», 2011 

      
Химия  10-

11 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений «Химия 
10-11классы»  Н. Н. 
Гара.- М. : 
«Просвещение», 
2018г. 

Химия. Уроки 
в 10 классе. 
Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
Н. Н. Гара.- М. 
: 
«Просвещение
», 2015г. 

А.М. 
Радецкий. 
Химия 
дидактически
й материал 
10-11 классы 
М. : 
«Просвещени
е», 2011г. 

Учебник Г. 
Е. 
Рудзитиса, 
Ф. Г. 
Фельдмана. 
10 класс , 
2020 г. 
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Биология  10-

11 
Биология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
«Линия жизни». 10—
11 классы : учеб. 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций : базовый 
уровень / В. В. 
Пасечник, Г. Г. 
Швецов, Т. М. 
Ефимова. — М. : 
Просвещение, 2018. 
— 64 с.  

 

  Учебник: 
Биология. 
Общая 
биология. 
10-11 кл.: 
учебник 
для 
общеобраз
овательных 
учреждени
й / 
А.А.Камен
ский, 
В.В.Пасечн
ик, 
А.М.Рубцо
в:  - М., 
Просвещен
ие. 2019 . 
 

 

      
Технология  10-

11 
Технология. Базовый 
уровень. 10-11кл. 
Симоненко В.Д., 
Матяш Н.В.  Москва. 
Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2017 

Методические 
рекомендации. 
Технология. 
Базовый 
уровень. 10-
11кл. 
Симоненко 
В.Д., Матяш 
Н.В.  Москва. 
Издательский 
центр 
«Вентана-
Граф» 2017 

 Учебник. 
Технология
. Базовый 
уровень. 
10-11кл. 
Симоненко 
В.Д., 
Очинин 
О.П., 
Матяш 
Н.В.  под 
ред. В.Д. 
Симоненко
. – М.: 
Вентана - 
Граф, 2019 

 

ОБЖ 10-
11 

Авторская  программа 
Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О., 
Маслов М.В. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 5-
11 классы»,Под общей 
редакцией 
А.Т.Смирнова М.: 
Просвещение, 2008. 

Поурочные 
разработки 10-
11 класс А.Т. 
Смирнов, Б.О, 
Хренников 

Тестовый 
контроль 2010 
ГОД А.Т. 
Смирнов, Б.О, 
Хренников 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности:     
общеобраз
овательных 
учреждени
й, 
Составител
ь: Смирнов 
А.Т., 
Литвинов 
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 авторской 
программы 
Рабочая программа 
по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
для 10класса 
составлена на 
основе авторской 
программы Ким, С. 
В. 
К40   Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Базовый уровень : 
рабочая программа. 
10–11 классы : 
учебно-
методическое 
пособие / С. В. 
Ким. — М. : 
Вентана-Граф, 
2019.  

 

Е.А., 
Москва 
Издательст
во АСТ 
2013г 

Физическая 
культура  

10-
11 

Просвещение» 
Физическая культура 
примерная рабочая 
программа В.И.ЛЯХ 
год 10-11 класс 

Методические 
рекомендации.  
10-11классы.М: 
«Просвещение
», 2015 год. 
 

Тестовый 
контроль.10-
11классы. М: 
«Просвещени
е», 2014 год 

Физическа
я культура  
10-11 класс 
В.И.Лях.Пр
освещение 
2020  

 

Астрономия  10-
11 

Е.К.Страут Учебно-
методическое пособие 
«.Астрономия.11класс
. Базовый уровень. 
«Дрофа»,2017год.   

  Учебник 
Б.А. 
Воронцов-
Вельямино
в, Е.К. 
Страут 
Астрономи
я-11.-М.: 
«Дрофа»  
2018; 

 

 
 

Предмет 
Класс 

Наименование 
программы 
(название, автор, 
издательство, год 
издания) 

Методическое 
пособие для 
учителя (автор, 
издательство, год 
издания) 

Контрольно-
оценочное 
пособие(авто
р, 
издательство
, год 
издания) 

Учебник, 
учебные 
пособия 
(автор, 
издательств
о, год 
издания) 

ЭОР 
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Русский язык  
10-11 

Русский язык: 10—
11 классы: рабочая 
программа / В. В. 
Бабайцева. — М.: 
Дрофа, 2017 
 

Методическое 
пособие к 
учебнику В.В. 
Бабайцевой 
«Русский язык и 
литература: 
Русский язык. 
Углубленный 
уровень.  10-11 
классы»./В.В.Баба
йцева.Л.Д.Бернар
ская, 
О.А.Сальникова. - 
М.: Дрофа, 2015 
(контрольно-
измерительные 
материалы) 

БабайцеваВ.В
., 
БернарскаяЛ.
Д., 
РудомазаН.Е.
Русский язык. 
Тренинг по 
пунктуации: 
материалы 
для 
подготовки к 
ЕГЭ и 
вступительны
м экзаменам в 
вузы  – М: 
Дрофа, 2010 

Бабайцева 
В.В. 
Учебник 
«Русский 
язык. 10 – 11 
классы» 
(углублённы
й уровень) – 
М.: 
Вертикаль 
Дрофа, 2014 
г. 
 

 

  

Литература 
10-11 класс 

Литература. 
Примерные рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
ред.В.П.Журавлева, 
Ю.В.Лебедева. 10-11 
классы: 
учеб.пособие для 
ОО: базовый уровень 
/А.Н.Романова. 
Н.В.Журавлёва, 
Ю.В.Лебедева/. М: 
Просвещение, 2019 

Литература : 10 
кл. : поуроч. 
разработки : 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Ю. 
В. Лебедев, А. Н. 
Романова. — М. : 
Просвещение, 201 

 Литература. 
10 класс. 
Учеб для 
ОО. Базовый 
уровень. В 2 
ч. 
/Ю.В.Лебеде
в. – М.: 
Просвещени
е, 2019 

 

Иностранный 
(английский)  
язык 
10- класс 

О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. 
Авторская 
программа по 
английскому языку к 
УМК 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. 
«Английский язык: 
RainbowEnglish» для 
учащихся 10-11 
классов ОУ. - М.: 
Дрофа, 2016 

О.А. Афанасьева, 
И. В. Михеева, К. 
М. Баранова. 
Английский язык. 
Методическое 
пособие для 
учителя к 
учебнику О.А. 
Афанасьевой, 
И.В. Михеевой, К. 
М. Барановой 
Английский язык 
RainbowEnglish 10 
класс (базовый 
уровень) 
Вертикаль. 
Дрофа. Москва 
2014 

 Афанасьева 
О.В., 
Михеева 
И.В. 
Английский 
язык. 10 
класс. М.: 
Дрофа, 2015 

Электрон
ное 
приложен
ие на 
www.drof
a.ru и 
аудиопри
ложение 
(CDMP3) 

Иностранный 
(английский)  

О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 

 О.В.Афанась
ева, 

Электрон
ное 

506  

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/


 

язык 
11 класс 

К.М.Баранова. 
«Английский 
язык: 
RainbowEnglish»: 
книга  для  
учителя — 
Москва: Дрофа, 
2016 

И.В.Михеев
а, 
К.М.Баранов
а. 
Английский
язык: 
«RainbowEn
glish»: 
Учебник для 
11 кл. 
Общеобраз. 
Учрежд.— 
М.: Дрофа, 
2016 

приложен
ие на 
www.drof
a.ru и 
аудиопри
ложение 
(CDMP3) 

Алгебра 
10 класс 

Рабочая программа 
курса Алгебра и 
начала 
математического 
анализа 10  класс 
/авт.-сост. А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семёнов. – М.: 
Мнемозина, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-А. Г. Мордкович, 
П.В. Семёнов 
Алгебра и начала 
анализа. 10- 11 
класс. 
Методическое 
пособие для 
учителя. -   М.: 
Мнемозина 2017 
г. 
 
 

В.И.Глизбург. 
Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа. 
10 
класс(базовый 
уровень). 
Контрольные 
работы /под 
ред. 
А.Г.Мордков
ича. – М.: 
Мнемозина, 
2009. 
Л. А. 
Александрова 
Самостоятель
ные работы. 
Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 
10  класс. – 
М.:Мнемозин
а, 2015. 
 
 

1. А. 
Г. 
Мордкович 
Алгебра и 
начала 
математиче
ского 
анализа. 
10–11 
классы. В 2 
ч. Ч. 1. 
Учебник 
для 
учащихся 
общеобразо
вательных 
учреждени
й (базовый 
уровень)  - 
М.: 
Мнемозина, 
2019г.  

2. А. Г. 
Мордкович 
Алгебра и 
начала 
математичес
кого 
анализа. 10–
11 классы. В 
2 ч. Ч. 2. 
Задачник 
для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
учреждений 
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(базовый 
уровень)  - 
М.: 
Мнемозина, 
2019г.      

Геометрия  
10 класс 

Геометрия. Сборник 
рабочих программ  
10-11 классы, -М.: 
«Просвещение», 
2015, составитель 
Бурмистрова Т. А. 

-Изучение 
геометрии в 10-11 
классах: кн. для 
учителя/С. М. 
Саакян, В. Ф. 
Бутузов. — 4 изд. 
дораб.М.: 
Просвещение, 
2010 
 
-Геометрия. 
Поурочные 
разработки. 10—
11 классы: 
учебное пособие 
для 
общеобразоват. 
Организаций/ С. 
М. Саакян, В. Ф. 
Бутузов. — М.: 
Просвещение,201
7. — 240 с. 
 

М. А. 
Иченская 
Геометрия. 
Контрольные 
работы .10-11 
классы: к 
учебнику Л. 
С. Атанасяна. 
– 
М.:Издательс
тво 
«Просвещени
е»,2019 
М. А. 
Иченская 
Геометрия. 
Самостоятель
ные работы 
.10 класс: к 
учебнику Л. 
С. Атанасяна. 
– 
М.:Издательс
тво 
«Просвещени
е»,2018 

Геоме
трия, 10-11: 
учеб. для 
общеобразо
ват.учрежд
ений / Л. С. 
Атанасян,В
.Ф. Бутузов 
и др. /- М.: 
Просвещен
ие, 20086     

 

Информатика 
и  ИКТ 
10-11  класс 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика. 
10-11 классы. 
Базовый уровень. 
Примерная рабочая 
программа. М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2016 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Информатика. 10- 
11  классы. 
Базовый уровень.  
Методическое 
пособие , М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2016 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Лобанов А.А, 
Лобанова  
Т.Ю. 
Информатика. 
10 класс. 
Базовый 
уровень.  
Самостоятель
ные и 
контрольные 
работы. М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018 

Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. 
Информатик
а. 10 класс. 
Базовый 
уровень: 
учебник . 
М.: 
БИНОМ. 
Лаборатори
я знаний; 
2020 
 
 

 

История  
10-11 класс 

Несмелова М. Л. 
История. Всеобщая 
история. Новейшая 
история. Рабочая 

Несмелова М. 
Л.История. 
Всеобщая 
история. 

 Сорока-
Цюпа О.С. 
История. 
Всеобщая 
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программа. 
Поурочные 
рекомендации. 10 
класс : учеб.пособие 
для  общеобразоват. 
организаций 
базовый и углубл. 
уровни / М. Л. 
Несмелова, Е. Г. 
Середнякова, А. О. 
Сороко-Цюпа. — М.: 
Просвещение, 2020 

Новейшая 
история. 
Рабочаяпрограмм
а. Поурочные 
рекомендации. 10 
класс : 
учеб.пособие для  
общеобразоват. 
организаций 
базовый и углубл. 
уровни / М. Л. 
Несмелова, Е. Г. 
Середнякова, А. 
О. Сороко-Цюпа. 
— М.: 
Просвещение, 
2020 

история. 
Новейшая 
история. 10 
класс: учеб. 
для 
общеобразо
вательных 
организаций
: базовый и 
углубленны
й уровни 
/О.С. 
Сорока-
Цюпа, А.О. 
Сорока-
Цюпа под 
ред. А.А. 
Искендеров
а .– М.: 
Просвещени
е, 2020 

Обществозна
ние  
10-11  класс 

Лазебникова А.Ю., 
Городецкая 
Н.И.Примерные 
рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под ред. 
Боголюбов Л.Н. 10-
11 классы.– М. 
Просвещение, 2017 г.  

Боголюбов 
Л.Н.Обществозна
ние. 10 класс. 
Базовый уровень. 
Поурочные 
разработки. М., 
«Просвещение»,  
2017. 

 Боголюбов 
Л.Н., 
Лазебникова 
А.Ю. 
Обществозн
ание 
(базовый 
уровень), 10 
кл., М.: 
Просвещени
е, 2020. 

 
 
 
 

Право  
11 класс 

Е.А.Певцова, И. В. 
Козленко Право. 
Основы правовой 
культуры10-11 
классы. Программа 
курса. - М.: Русское 
слово, 2012 

Сапогов В.М. 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
Е.А.Певцовой 
«Право. Основы 
правовой 
культуры». М., 
«Русское слово», 
2016. 

 Певцова 
Е.А. Право. 
Основы 
правовой 
культуры 
(базовый и 
углубленный 
уровни). 11 
класс. – М.: 
Русское 
слово, 2014 

 

География  
10-11 класс 

Программа курса 
«География». 10—11 
классы. Углублённый 
уровень / авт.-сост. 
Е.М. Домогацких. — 
М.: ООО «Русское 
слово — учебник», 
2019 

Бургасова Н.Е., 
Матвеев А.В. 
Методические 
рекомендации к 
учебнику Е.М. 
Домогацких, 
Н.И. 
Алексеевского 

 Домогацкий 
Е.М., 
Алексеевски
й Н.И. 
География: 
экономическ
ая и 
социальная 
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«География» для 
10—11 классов 
общеобразо- 
вательных 
организаций. 
Углублённый 
уровень / Н.Е. 
Бургасова, 
А.В. Матвеев. — 
М.: ООО «Русское 
слово — 
учебник», 2016 

география 
мир: 
учебник для 
10 класса 
общеобразов
ательных 
организаций 
(углубленны
й уровень) 
Е. М. 
Домогацких, 
Н. И. 
Алексеевски
й – М. : 
ООО 
«Русское 
слово -  
учебник», 
2019 

Физика 
10-11 класс 
 
 

А. В. Шаталина 
Физика. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников серии 
«Классический курс» 
10-11 классы – М.:  
Просвещение , 2017 

 Е. С. 
Ерюткин, С. 
Г. Ерюткина 
Физика 10 
класс. 
Самостоятель
ные и 
контрольные 
работы – М.:  
Просвещение 
, 2018 
 

Мякишев Г. 
Я., Б. Б. 
Буховцев, Н. 
И. Сотский  
Физика. 10 
класс – М. : 
Просвещени
е, 2012; 

 

Химия  
10-11 класс 

Афанасьева М.Н. 
Химия. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников Г.Е. 
Рудзитиса, Ф.Г. 
Фельдмана 10-11 
классы: 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый уровень/ 
Афанасьева. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Гара Н.Н. Химия. 
Уроки в 10 
классе: : 
учеб.пособие для 
общеобразоват. 
организаций / 
Н.Н. Гара – М.: 
Просвещение, 
2015. 

в 
методическом 
пособии 

Рудзитис 
Г.Е. Химия 
10 класс.: 
учеб.для 
общеобразов
ат. 
организаций
: базовый 
уровень/ Г.Е. 
Редзитис, 
Ф.Г. 
Фельдман. – 
М.: 
Просвещени
е, 2020 

 

Биология  
10 -11 класс 

Пасечник В.В. 
Биология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников «Линия 

Биология. 
Поурочные 
разработки. 10-11 
классы: пособие 
для  

 Биология. 10 
класс: 
учеб.для 
общеобразов
ат. 
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жизни» 10 - 11 
классы, пособие для 
общеобразовательны
х организаций: 
базовый уровень / В. 
В. Пасечник,  Г. Г. 
Швецов,  Т. М. 
Ефимова. ― М.: 
Просвещение, 2017. 

общеобразоват. 
организаций / 
В.В. Пасечник,  Г. 
Г. Швецов,  Т. М. 
Ефимова; под ред. 
В.В. Пасечника.  
― М.: 
Просвещение, 
2017. 

организаций
: базовый 
уровень / 
В.В. 
Пасечник и 
др.; под ред. 
В.В. 
Пасечника. – 
М.: 
Просвещени
е, 2020. 

Астрономия 
10-11 класс 

Рабочая программа 
«Астрономия. 
Базовый уровень. 11 
класс» к УМК Б.А. 
Воронцова – 
Вельяминова, Е.К. 
Страута – М. : 
Дрофа, 2017 

Методическое 
пособие к 
учебнику 
«Астрономия. 11 
класс» авторов 
Б.А. Воронцова – 
Вельяминова, Е.К. 
Страута / М.А. 
Кунаш. – М. : 
Дрофа, 2018 

 Воронцов – 
Вельяминов 
Б.А., 
СтраутЕ.К.А
строномия. 
11 класс- М. 
: Дрофа, 
2018 

 

ОБЖ 
10-11  класс 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б,О. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Программы 
общеобразовательны
х учреждений 5-11 
классы. – М.: 
Просвещение, 2010 

  Фролов 
М.П. и др. 
Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 
(базовый 
уровень), 
10кл., М.: 
Астрель-
АТС, 2011 

 

Физическая 
культура 
10-11  класс 

Лях В.И, Зданевич 
А.А. Комплексная 
программа 
физического 
воспитания для 
общеобразовательны
х учреждений. 
Физическая 
культура. 5-11 
классы, М.: 
Просвещение, 2011 

  Лях В.И.  и 
др. 
Физическая 
культура, 10-
11 классы, 
М.: 
Просвещени
е, 2008 

 

 
 

3.5.6. .Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
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образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями 

 приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы ООО школы является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
 Созданные условия: 
 соответствовуют требованиям ФГОС; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования школы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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 учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 
образовательных отношений; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 
  
Управленческие шаги Задачи Результат Ответствен 

ные 
Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы 
условий 

существующих в 
школе 

Определение 
исходного уровня. 
Определение пара- 

метров для 
необходимых 

изменений. 

Составление плана 
«Система условий реализации 

основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра 
ция школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 

по созданию системы 
условий 

Наметить конкретные 
сроки и 

ответственных лиц за 
создание 

необходимых 
условий реализации 

образовательной 
программы 

Составление плана 
«Система условий реализации 

основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра 
ция школы 

Механизм «Организация» 
1. Создание 

организационной 
структуры по 

контролю за ходом 
изменения 

системы условий 
реализации 

образовательной 
 

Распределение 
полномочий в 

рабочей группе по 
мониторингу 

создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за 
ходом реализации плана 

«Система условий реализации 
основной образовательной 

программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 

взаимодействия 
между участниками 

образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов 

взаимодействия, 
обратной связи 

между участниками 
образов. отношений 

Создание комфортной среды в 
школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

администра 
ция школы 
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3. Проведение 
различного уровня 

совеща- ний, 
собраний по 
реализации 

данногоплана 

1. Учёт мнения всех 
участников 

образова- тельных 
отношений 2. 
Обеспечение 

доступности и 
открытости , 

привлекательности 
школы. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых 

услуг. 

администра 
ция школы 

4. Разработка 
системы 

мотивации и 
стимулирования 

педагогов, 
показывающих 

высокое качество 
знаний, добившихся 
полной реализации 

образовательной 
программы 

Создание 
благоприятной 
мотивационной 

среды для реализации 
образовательной 

программы 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов и 

учащихся. 

администра 
ция школы 

Механизм «Контроль» 
Выполнение сетевого 
графика по созданию 

системы условий 
через чёткое 

распределение 
обязанностей по 
контролю между 

участниками рабочей 
группы. 

Создание 
эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований по 
созданию системы условий 

реализации образовательной 
программы 

рабочая 
группа 

 
 3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 
  

Направление 
мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационно- 
управленческие 

условия внедрения 
ФГОС 

Корректировка основной образовательной 
программы начального общего 

образования с учетом 
изменений ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС. 

Сентябрь Директор, 
методически

й совет 
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 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 
Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май - август Зам. 
директора 

Корректировка плана методического 
сопровождения введения ФГОС. 

Июнь - август Зам. 
директора 

Организация инструктивно- методических 
совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС для различных 
категорий педагогических работников . 

В течение 
учебного года 

Зам. 
директора по 

УВР 

Организация повышения квалификации 
педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС 

Систематически Зам. 
директора по 

УВР 
Разработка методических рекомендаций: 

по организации пребывания детей в ОУ во 
второй половине дня; 

по организации образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС; 

 
 

Август- сентябрь 
Ноябрь-декабрь 

 
 

Зам. 
директора 

Оснащение образовательных учреждений 
комплексом учебного, учебно-

лабораторного и компьютерного 
оборудования. 

В течение года Директор 

Разработка и утверждение учебного плана 
СОО 

февраль Директор 

Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

До 31 августа Директор 

Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов 

Июнь-август Педагоги 
школы, 

директор 
Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Апрель- май Администра
ция 

Научно- 
методическое 

Теоретический семинар для учителей По плану Зам. 
директора 
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сопровождение 
внедрения ФГОС, 
кадровые условия 

Инструктивно-методическое совещание 
«Обновление системы контрольно- 
оценочной деятельности по ФГОС 

(системаоценки деятельности учащихся и 
контроль за планируемыми результатами 

ФГОС)» 

август Зам. 
директора 

 

Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них) 

По 
необходимости 

Директор 

Совещание при директоре 
«Организация внеурочной деятельности в 

10-11  классах при переходе на 
федеральный государственный 

образовательный стандарт» 

август Директор 

Заседания ШМО по вопросам реализации 
ФГОС СОО 

В теч. года Руководител
ь ШМО 

Выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований при 

реализации ФГОС в школе 

Апрель Зам 
директора по 

АХР, зам. 
 Повышение квалификации педагогов на 

курсах по вопросам осуществления 
ФГОС. 

По графику Зам. 
директора 

Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней 
(региональный, муниципальный). 

В течение года Зам. 
директора 

Финансовые и 
материально- 
технические 

условия внедрения 
ФГОС 

Корректировка локальных актов 
(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 
заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август Директор 

Применение механизма оплаты труда 
работников ОУ, реализующих введение 

ФГОС. 

Сентябрь Директор 

Приобретение необходимого 
оборудования в кабинеты для реализации 

требований ФГОС 

В течение года Директор 

Текущий ремонт кабинетов, подсобных 
помещений 

Июнь-август Директор 
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Учебно- 
методическое и 

информационное 
обеспечение 
внедрения 

ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информации о 
введении ФГОС 

В течение года Администрат
оры 

школьного 
 Информирование общественности через 

СМИ о ходе осущестлвения ФГОС 
Весь период Педагогичес

кий 
коллектив 

Анализ обеспеченности учебниками в 
соответствии с новым ФГОС 

Август- сентябрь Библиотекар
ь 

Оформление заявки на приобретение 
учебников на следующий учебный год 

Февраль-март Библиотекар
ь 

 
 Информирование родительской 

общественности о результатах перехода 
на ФГОС. 

В течение года Администра
ция , кл. 

руководител
  Обеспечение публичной отчѐ тности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
май Директор 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4».  Для такой оценки используется определенный набор 
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
школы. 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 
Кадровые условия – в течение учебного года по плану 

методической работы 
1. Качество кадрового обеспечения реализации 
ФГОС СОО 

обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
принятие идеологии ФГОС СОО; 
освоение новой системы требований к 
структуре ООП ООО, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС СОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников в связи с реализацией ФГОС СОО 

семинар, посвящённый содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС СОО – не 
менее 1 в течение учебного года; 
тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной 
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позиции с целями и задачами ФГОС СОО – 
не менее 2 в течение учебного года; 
заседания методических объединений 
учителей, по проблемам ведения 
ФГОС СОО – не менее 2 в течение учебного 
года; 
участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов ООП СОО – по мере 
необходимости; 
участие педагогов в разработке и апробации 
оценки эффективности работы в условиях 
реализации ФГОС СОО и новой системы 
оплаты труда – в течение учебного года по 
плану методической работы; 
участие педагогов в проведении мастер- 

 классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС СОО 

3. Реализация плана методической работы, в том 
числе, внутришкольного повышения 
квалификации с ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС СОО 

Проведение 90 % запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по 
мере появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия  
1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур по реализации 
ФГОС СОО 

качество ООП СОО (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации); 
качество управления образовательным 
процессом (состав и структура ВСОКО, 
качество процесса реализации ВСОКО как 
ресурса управления); 
компетентность субъектов управления 
(уровень управленческой компетентности 
администраторов) 

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Количество программ внеурочной 
деятельности по различным направлениям и 
видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления к проектированию 
ООП СОО 

Соответствие ООП СОО критериям оценки 
по разделам 

Финансовые условия  
1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП ООО и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их 

- дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого- 
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формирования 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, проверка 
тетрадей, подготовка к урокам и другим 
видам занятий, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, 
другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); участие 
органов самоуправления  в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
школы, 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) 

3. Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Соответствие документов требованиям ТК 
РФ 

Материально-технические условия  
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 
1.2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной 
деятельностью 
1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2.  Компоненты  оснащения  учебных кабинетов 2.1. Нормативные документы, локальные 
акты 
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 
методические материалы по предметам 
начального общего образования 
2.3. УМК по предметам основного общего 
образования 
2.4. Учебное оборудование 
2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического 
кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы 
3.2. Документация 
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3.3. Комплекты диагностических материалов 
по предметам основного общего образования 

 3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 
4. Компоненты оснащения спортивного 
зала 

4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 
4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование 

5. Компоненты компьютерного класса 
оснащения 

5.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 
5.2. Учебно-методические материалы по 
предмету 
5.3. УМК по предмету 
5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты медицинского кабинета 
оснащения 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной столовой 7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия 
1. Качество информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО, размещённых на сайте 
школы 

Наличие и полнота информации по 
направлениям: 
нормативное обеспечение реализации ФГОС 
СОО; 
организационное обеспечение реализации 

  2. Качество информирования родительской 
общественности о реализации ФГОС ООО 

Информация размещена на сайте, разработаны 
информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в 
содержание ООП ООО 

Внесение изменений в ООП СОО 

4. Качество публичной отчётности школы о ходе и 
результатах реализации  ФГО ООО 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте школы результатов 
самообследования по итогам деятельности за 
учебный год 

Наличие рекомендаций для педагогических 
работников: 
по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся; 
по перечню и методике использования 
интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 
заседаниях методических объединений 
учителей предметников 
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	3.5.4. Материально - технические условия реализации основной   образовательной программы
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
	Углублённый уровень
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ
	Углублённый уровень
	Содержание учебного предмета информатики для 10 класса
	Содержание учебного предмета информатики для 11 класса

	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
	Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:

	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	— языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование ...
	(ориентирована на использование учебного пособия для общеобразовательных организаций часть 1 Алгебра «Я сдам ЕГЭ!» /И.В. Ященко, С.А. Шестаков, Москва «Просвещение», 2018 г., учебно-методического пособия ЕГЭ-2019. Математика. Неравенства и системы нер...
	Тематическое планирование
	10 класс
	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519 "О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фед...
	Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322085/)
	Цели и задачи программы коррекционной работы
	Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов
	Система комплексного социально-психологического сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
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