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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Стародраченинская с.о.ш.» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

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

6. Устав МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Стародраченинская с.о.ш.» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

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

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 



1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования; 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

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: 



 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего 

общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

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

их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

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

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

как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 



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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

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

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

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

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

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

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

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

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



универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

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

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 



 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 



13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

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

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

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

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 



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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 



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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

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

практических задач; 



2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики  включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 



2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса права: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

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

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 



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

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

интегрированного учебного предмета "Россия в мире": 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для 

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

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 



 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, 

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 



«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 



5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

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

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 



5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

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

теориях; 



2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание»: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

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

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 



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

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

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

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

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

с определенной системой ценностей. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 



3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

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

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 



Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 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 двух лет в рамках 

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

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит одним из оснований для разработки Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении  текущего контроля их успеваемости.  

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО  и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, 

включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 



Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Английский язык, Математика (включая алгебру 

и начала математического анализа, геометрию), Физика, Химия, История, Экономика, Право 

предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей 



2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой  деятельности» 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень   

сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-  

положительном  отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных учебных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

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

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

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

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

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

двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 



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

творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются локальным нормативным 

актом  «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с 

ФГОС СОО» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении  текущего контроля их 

успеваемости, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

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

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

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

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

       Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом авторской и образовательной программы. 

    Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы, проекты.  Данные виды работ оцениваются по 5-балльной 

шкале в соответствии с критериями оценивания. 

        Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале, тетрадях, в 

дневниках учащихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формами промежуточной аттестации являются: 



 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

          В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы в соответствии с 

примерной (авторской) могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы. 

        Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций и представляет собой: 

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

обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация учащихся курсов по выбору не 

предусмотрена.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

не предусмотрена.  

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов; 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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



завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

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

внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

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

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и 

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

справка.  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО образовательной организации. 

Требования включают: 

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

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

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 



2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия 

для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 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. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 



Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности: 

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

известно и усвоено обучающимися, 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 диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

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



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

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

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

и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, 

менять некоторые из ее условий.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

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

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 



Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 



Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

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

такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 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 обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 



который необходим для конкретного 

использования. 

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  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные  учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка  цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3.Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, Познавательные УУД: 



проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия 

с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного 



исследования. 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 своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 



 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 

Выпускник научится 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится 

-      определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 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.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

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

языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 



К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в лицее модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

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

так и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект 

по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 



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

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

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

входят педагоги и представители администрации образовательной организации,  представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, презентация итоговых оценок 

осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным представителям); 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне образовательной организации. В 

случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественнонаучные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

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

деятельности. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 



1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Русский язык 

(предметная линия учебников автора Н.Г. Гольцовой) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность  гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, русской 

многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

- через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить  

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города; 

- посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, сформированность 

основ экологического сознания понимаемого относительно изучения русского языка как 

неприменение речевой агрессии и умение противостоять агрессии посредствам организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки общественной 

практики; 

- обеспечение готовности  и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе 

адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого 

общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

- обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями 

речи; 

- освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности, реферирования, тезирования, 

выявления основной мысли и приводимых аргументов; 

- преобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской   и проектной деятельности по 



предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам 

проектов; 

- овладение качествами хорошей речи как основе логического, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответсвующих 

речевых средств; 

- владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

- владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), необходимыми для 

работы с информацией; 

- формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных 

процессов за счет выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, 

аналитических лингвистических упражнений и аналитико- синтетических заданий к 

фрагментам предложенных текстов нравственно- этической социально- значимой и научно- 

публицистической тематики.  

Предметные результаты: 

- сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный 

язык»; 

- понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в ходе 

повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

- владение на основе полученных знаний о нормах русского  литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или воспроизведённой; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

- умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил – в виде таблиц, алгоритмов, свёрнутых 

алгоритмических предписаний; 

- более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 

- способность выявлять в художественных текстах образы. Темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 

- осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в 

единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

 

Содержание  учебного предмета (10класс) 

Введение. 

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 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 иЫ 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 имен 

существительных.  

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных.  

Падеж и склонение имен существительных.  



Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

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 имен прилагательных.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на  - ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных.  

Употребление имен 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.  

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  тем учебного предмета (10класс) 

Название раздела Кол-во 

часов 

Введение   1 

Лексика. Фразеология. Лексикография  5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 



Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография   22 

Орфография 3 

Самостоятельные части речи 14 

Имя существительное 2 

Имя прилагательное   2 

Имя числительное  1 

Местоимение  1 

Глагол  3 

Причастие  2 

Деепричастие  1 

Наречие  1 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи  5 

Предлог 1 

Союзы и союзные слова 2 

Частицы 1 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Повторение и обобщение пройденного 3 

 
Тематическое планирование (10 класс) 

Номер 

раздела, 

темы  

Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

      Общие сведения о языке 2 

1 
Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа 

 
1 

2 
 Язык как система. Уровни языка. Активные процессы в русском 

языке. Экология языка  
1 

     Лексика. Фразеология. Лексикография   5 

3  
  Слово и его значение    

 
 1 

4 

  

 Изобразительно-выразительные средства русского языка  

 

1 

5 
 Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы   

 
1 

6 
 Происхождение лексики.  Лексика общеупотребительная и    

имеющая ограниченную сферу употребления         
1 

7 
Фразеология.   Лексикография 

  
1 

   
 Фонетика. Графика. Орфоэпия   

 
2 

8   Звуки и буквы     1  

9 
Орфоэпия   

  
1 

   
 Морфемика и словообразование   

 
2  



10   Состав слова     1 

11 Словообразование.   Формообразование   1  

   Морфология и орфография   

  
 22 

 12     Орфография     

 Принципы русской орфографии  

   

 1 

13  Употребление гласных после шипящих и ц  

 
1 

14  Правописание звонких и глухих,  непроизносимых   и   двойных 

согласных   1 

15 Правописание гласных и согласных в приставках     
1 

16 Употребление ъ и ь. Употребление прописных  букв. Правила 

переноса   

  

1 

 17    Имя существительное как часть речи.   Правописание 

падежных окончаний имён существительных    1 

18  Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных   1 

 19      Имя прилагательное как часть речи.  Правописание 

окончаний имён прилагательных     1 

20  Правописание суффиксов имён прилагательных.   

Правописание сложных имён прилагательных    

  
1 

21   Имя числительное как часть речи. Склонение   и правописание 

имён числительных.  2 

22 Употребление имён числительных в речи    

  1 

23  

  

  Местоимение как часть речи  

 Правописание местоимений 
 1 

 24    
 Глагол как часть речи.   Правописание глаголов  

 1 

 

25 
  
Причастие как особая глагольная форма.  Правописание 

причастий 

 

 1 

26     

Деепричастие как особая глагольная форма    1 

27     
 Наречие как часть речи.  Правописание наречий  

  

1 

28  Слова категории состояния    

   
1 

29    
 Предлог как служебная часть речи.   Правописание предлогов 

 

1 

30     
 Союз как служебная часть речи. Союзные слова.   

Правописание союзов 
1 



31    

 Частица как служебная часть речи.    Правописание частиц.   

Частицы не и ни, их значение и употребление  
1 

32  

 Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи 

 

1 

33   

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова.   
1 

34  Проверочный диктант 

 
1 

35  Итоговый лингвистический проект   
1 

итого  35 

 

 

Содержание  учебного предмета (11класс) 

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 словосочетаний 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами.  

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

 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные  определения. Обособленные приложения. Обособленные  



обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение.  

Знаки препинание 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. 

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. 

Качество 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 стлей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Стиль художественной 



литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Фукционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознвния 

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 

 

Содержание тем учебного предмета (11класс) 

Название раздела Количество часов 

Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса 

2 ч 

Синтаксис и пунктуация 25 ч 

Культура речи 2 ч 

Стилистика 3 ч 

Повторение и систематизация изученного 2 ч 

 

Тематическое планирование 11класс 

 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 1 

2 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 1 

Синтаксис и пунктуация 25 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 

3 Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

1 

Словосочетание 2 

4 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 1 

5 Синтаксический разбор словосочетания. 1 

Предложение 4 

6 Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений.  

1 

7 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

1 

8 Двусоставные и односоставные предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения.  

1 

9 Полные и неполные предложения. Синонимия разных типов 

простого предложения.. Простое осложненное и неосложненное 

предложения. 

1 

Однородные члены предложения (3ч) 

10 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях, 

приложениях. 

1 

11 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

1 

12 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания 

при обобщающих словах 

1 



Обособленные члены предложения 3 

13 Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. 

1 

14 Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения 1 

15 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

1 

Знаки препинания про словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (2ч) 

16 Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах  и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. 

1 

17 Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах 

1 

Сложное предложение (7ч) 

18 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

1 

19 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

1 

20 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

1 

21  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими  придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с  несколькими придаточными. 

1 

22 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

1 

23 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

1 

24 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

1 

Предложения с чужой речью 2 

25 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.  1 

26 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 1 

Употребление знаков препинания 1 

27 Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

1 

Культура речи 2 

28 Язык и речь. Культура речи как раздел науки, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. 

1 

29 Понятие о норме литературного языка. Нормы литературного 

языка. Качества хорошей речи. Виды и роды ораторского красноречия. 

1 

Стилистика 3 

30 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Язык художественной литературы. 

1 



31 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые  

типы речи. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

1 

32 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 

1 

Повторение и систематизация изученного 2 

33 Обобщающие контрольно-тренировочные упражнения .Тестирование 1 

34 Обобщающие контрольно-тренировочные упражнения .Тестирование 1 

  34 

Родной язык (русский) 

 

Рабочая программа ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 10-11 класс (70 часов) 

составлена на основе примерной программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Учебный предмет «Родной язык» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах. Срок реализации на уровне среднего общего образования составляет 2 года. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов, однако количество 

часов на изучение предмета «Родной язык» должно быть не менее 1 часа в неделю на уровне 

образования. 

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 

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 

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, 

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 

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; 

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 

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, 

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; 

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 

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 (70 часов) 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1.1 Язык как знаковая система. 1 

2.2 Семиотические свойства языка. 1 

3.3 Асимметрия языкового знака. 1 

4.4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 

5.5 Язык и другие семиотические системы. 1 

6.6 Естественные и искусственные языки.  1 

7.7 Взаимосвязь языка и мышления. 1 

8.8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9.9 Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

1 

10.10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

11.1 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. 1 

12.2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1 

13.3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 



14.4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка. 

1 

15.5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

1 

16.6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 

17.7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 

18.8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 

19.9 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.) 

1 

20.10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 

21.11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 

22.12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1 

23.13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

в ситуациях делового дистанционного общения. 

1 

24.14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

25.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

1 

26.2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1 

27.3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов. 

1 

28.4 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 

29.5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 

30.6 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

31.7 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. 

1 



32.8 Театр, кино и литература. 1 

33.9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ. 

1 

34.10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

35.                                 Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс – 35ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1.1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2.2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур. 1 

3.3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4.4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 

5.5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6.6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7.7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8.8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

99 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 1 

10.10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

11.1 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. 

1 

12.2 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

1 

13.3 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка. 

1 

14.4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари. 1 

15.5 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

1 



падежных форм имён числительных.  

16.6 Нормативное употребление сравнительной и превосходной 

степени имен прилагательных и наречий 

1 

17.7 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

1 

18.8 Синтаксическая синонимия. 1 

19.9 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

1 

20.10 Ошибки в построении предложений с однородными членами. 1 

21.11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. 1 

22.12 Ситуации речевого этикета. 1 

23.13 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

1 

24.14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

25.1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

26.2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

27.3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

1 

28.4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

29.5 Скрытый смысл в художественной и публицистической 

литературе. 

1 

30.6 Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе. 

1 

31.7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

32.8 Риторика остроумия.  

33.9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи. 

1 

34.10 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 



35.                               Резерв учебного времени – 1ч. 

 

 

Литература 

(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

10 класс  

Планируемые результаты  обучения 

Личностные: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных идеалов. 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в которых 

воплощены эти ценности;  

  воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере 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 взаимосвязь различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества русских и зарубежных 

авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в поликультурном мире;  

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 19 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 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 возможной реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной 

области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, 

критика, редактора, журналиста, писателя и пр. 



Предметные: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений на собственной 

речью;  

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять текст 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 литературы;  

 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 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанровородовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Метапредметные: 

 способность использовать в познавательной и социальной практике межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия,  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

А.С.Пушкин. Художественное своеобразие пушкинской лирики, универсальность 

поэтического языка. Пушкинская лирика, проблема универсальности поэтического языка. 

Поэма «Медный всадник». Тема Петра I в творчестве Пушкина. Образ  Петра I во вступлении и 

в основном тексте поэмы. Двойственное изображение его личности и исторической роли. 

«Бедный Евгений» и «державный исполин». Авторская позиция и способы ее выражения. 

Смысл противостояния «великого человека» и «маленького человека». 

М.Ю.Лермонтов. Неповторимый облик лирического героя М.Ю.Лермонтова. Энергия 

трагических переживаний и углубленный психологизм лермонтовской лирики. 

Н.В.Гоголь. Петербургские повести, их мести в художественном мире Гоголя. Сюжет повести 

«Шинель». Гротеск, фантастика как приемы критического изображения действительности. 

Образ Акакия Акакиевича Башмачкина. Отношение автора к герою. Особенности гоголевской 

типизации. Изображение героя через «вещный мир». Открытие темы «маленького человека» в 

литературе. Нравственный смысл повести.  



Становление реализма как художественного направления в европейской литературе. 

Страницы истории западно-европейского романа XIX века. Обзор. 

Стендаль. Творчество Стендаля. Герой буржуазной эпохи в романе «Красное и белое».  

Бальзак. Романы Бальзака «Евгения Гранде», «Отец Горио». Расцвет европейского 

реалистического романа.  

И.С.Тургенев. И.С.Тургенев. Судьба писателя. Формирование общественных и философских 

взглядов И.С.Тургенева. Переходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. 

Особенности мировоззрения и таланта, чуткость к первоочередным вопросам общественной 

жизни. Художественное совершенство прозы Тургенева. Творческая история романа «Отцы и 

дети». Герои своего времени в романах Тургенева 50-х годов XIX века «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Накануне». Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров и его прототипы. Базаров и 

Павел Петрович Кирсанов. Явная противоположность и скрытое сходство героев. Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Автор и герой в 

романе. Сложность позиции И.С.Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Базаров и его родители. Изображение Тургеневым путей преодоления конфликта 

поколений. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и 

закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа 

И.Г.Чернышевский. Судьба и личность Н.Г.Чернышевского. Его роль в общественном 

движении середины XIX века. История создания романа «Что делать?». Сюжет романа как 

развернутый ответ на вопрос заглавия. Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 

элементы его художественного мира. Новые люди и «особенный человек» в романе. Смысл 

теории «разумного эгоизма». Сны Веры Павловны, их функция в романе. Образ будущего в 

романе. Пафос любви к человечеству в произведении.  

И.А.Гончаров. И.А.Гончаров. Личность писателя. Своеобразие художественного таланта. 

Черты реализма в прозе И.А.Гончарова. Проблематика романов «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв». Роман «Обломов». Реалистические приемы изображения главного героя 

в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод 

«Сон Обломова», его роль в романе. Обломов и Захар. Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смысл сопоставления героев в романе. Обломов и Ольга Ильинская: испытания героя 

любовью. Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Финал романа. 

Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский смысл произведения.  

Классное сочинение. 

А.Н.Островский. А.Н.Островский. Личность и творчество драматурга. А.Н.Островский – 

создатель русского национального театра. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение А.Н.Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме А.Н.Островского. Пьесы жизни. Художественное своеобразие драматургии 

А.Н.Островского.  

Ф.И.Тютчев. Судьба и поэзия Ф.И.Тютчева. Любовь в лирике Ф.И.Тютчева. Отражение 

драматических обстоятельств личной жизни и философских исканий автора в его лирике.  

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. Две ветви русской поэзии 

во второй половине XIX века. Причины и смысл споров о «чистом» и «гражданском» 

искусстве.  

Н.А.Некрасов. Н.А.Некрасов. Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения 

Н.А.Некрасова. Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Н.А.Некрасова. Художественное своеобразие лирики Н.А.Некрасова. Новизна содержания и 

поэтического языка. Любовная и сатирическая поэзия Некрасова. «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история произведения. Масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 

счастье. Крестьянские судьбы в изображении Н.А.Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин. 



Нравственные последствия крепостничества в поэме. Вера поэта в духовную силу, богатырство 

народа. Матрена Тимофеевна и дед Савелий. Судьба русской крестьянки. Ее нравственная 

красота и духовная сила. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

поэмы. Неразрешенность вопроса о народной судьбе.  

Классное сочинение.  

А.А.Фет. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета. А.А.Фет о предназначении 

художника и смысле поэтического творчества. Характерные особенности лирики Фета, ее 

новаторские черты. «Шепот, робкое дыханье…». Стихотворения по выбору. Музыка в лирике 

Фета и лирика Фета в музыке русских композиторов.  

А.К.Толстой. Стремление к пушкинской универсальности и гармонии в творчестве 

А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Проза и драматургия А.К.Толстого. Образ Козьмы 

Пруткова, его место в русской поэзии.  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города». Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков государственной 

власти в России. Народ в «Истории одного города». Размышления автора о прошлом и 

будущем России. Финал произведения, возможности разных его истолкований.  

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. Обзор. Жизнь и 

творчество Ч.Диккенса. Социальная проблематика романов писателя. Религиозно-философские 

мотивы в рассказе «Рождественская песнь в прозе». 

Ф.М.Достоевский. Ф.М.Достоевский. Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение. Почвенничество Достоевского. Атмосфера 60-х годов 

XIX века и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Прототипы Раскольникова. 

Петербургские углы. «Униженные и оскорбленные» в романе. Преображение темы 

«маленького человека» в творчестве Ф.М.Достоевского. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. 

Своеобразие психологизма Достоевского. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 

Автор и герой. Позиция Достоевского. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского.  

Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-80-х годов XIX века. 

Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

Л.Н.Толстой. Л.Н.Толстой. Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве. 

Политические и философские взгляды Л.Н.Толстого. «Война и мир» как роман-эпопея. 

Творческая история произведения. Отличие эпопеи Толстого от европейского романа XIX века. 

Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен. Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Мысль семейная и мысль 

народная в «мирных» главах романа. Изображение безнравственности сути войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского. Образ Наташи 

Ростовой. Особое место Наташи в системе образов романа «Война и мир». Духовные искания 

любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года 

в судьбах героев романа. Изображение Л.Н.Толстым народного характера войны. Образ 

Тихона Щербатого. Трагическая сущность войны. Сцена гибели Петра Ростова. Патриотизм 

русских солдат и ополченцев как источник победы в Бородинском сражении. Сцена молебна. 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль личности в истории. Тема истинного и 

ложного в романе. Философия истории в романе. Место в нем авторских отступлений. 

Народность в понимании Л.Н.Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал произведения. 

Полемический характер финала. Изображение писателем противоречий как источника 

исторического движения. Смысл названия романа-эпопеи. Роль антитезы в художественной 

структуре романа. Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации художников, музыкантов, 



кинематографистов. Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

Н.С.Лесков. Н.С.Лесков. Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н.С.Лескова. 

Национальный характер в произведениях Лескова.  Пестрота русского мира в хронике 

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. Праведники Лескова и 

правдоискатели Некрасова. Два взгляда на народный мир. Своеобразие повествовательной 

манеры Лескова. 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. Обзорная 

тема. 

Генрих Ибсен. Творческий путь Г.Ибсена. Особенности его драматургии. Влияние драм 

Ибсена на европейскую литературу.  

Бернард Шоу. Социальная проблематика пьес Шоу. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу.  

А.П.Чехов. А.П.Чехов. Личность писателя. Особенности его художественного мироощущения 

(на примере двух рассказов по выбору). Борьба живого и мервого в рассказах А.П.Чехова 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». Драматическая судьба любви в мире слабых 

людей. Рассказы «О любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином», «Попрыгунья». 

«Вишневый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Роль второстепенных 

персонажей в художественном мире комедии. Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. 

Черты «новой драмы» А.П.Чехова в пьесе «Вишневый сад».  

Классное сочинение.  

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. Нравственные уроки русской 

литературы XIX века. Художественное своеобразие русской литературы XIX века.  

Классное сочинение. 

Классная комплексная контрольная работа. 

 

Тематическое планирование  

10 класс  

 

Темы Количеств

о часов 

Обзорная тема. Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века 

1 

Повторение изученного. Из литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

6 

Становление реализма как художественного направления в европейской 

литературе. Страницы истории западно-европейского романа XIX века. Обзор. 

2 

И.С.Тургенев. 9 

И.Г.Чернышевский. 2 

И.А.Гончаров. 7 

А.Н.Островский. 6 

Ф.И.Тютчев. 2 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Обзор. 1 

Н.А.Некрасов. 9 

Классное сочинение. 3 

А.А.Фет. 2 

А.К.Толстой. 2 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 3 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс. Обзор. 1 

Ф.М.Достоевский. 8 



Русская литературная критика второй половины XIX века. Обзор. 1 

Поиски путей сближения с народом в общественной жизни России 70-80-х 

годов XIX века. Идеал народности в художественной литературе. Обзор. 

1 

Л.Н.Толстой 16 

Н.С.Лесков.  3 

Зарубежная драматургия конца XIX – начала XX века. Г.Ибсен. Дж.Б.Шоу. 

Обзорная тема. 

2 

А.П.Чехов. 7 

Классное сочинение 3 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. Обзор. 1 

Классное сочинение. 3 

Классная комплексная контрольная работа. 4 

Итого 105 

 

 

11 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения 

к истории Отечества, гордости за свой край, свою истории, языка, культурного наследии 

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 ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом 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, учитывающие то 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 повеления, ролей и форм социальной жизни в группах и 

‚ 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 нравственны 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 результаты: 

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, гармонизация 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 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой 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 вилами 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 в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном 

уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения.ставить и 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) учение соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требовании 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 классификаций, 

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 учета 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 регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

12)формирование и развитие экологическое мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Содержание курса 11 класса 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического  анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения.   

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖАXIX-XXВЕКОВ 

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 произведения . 

Э.-М. Ремарк .Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная тема 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала ХХ века. Золотой и 

Серебрянный век русской литературы . Своеобразие реализма в русской литературе начала ХХ 

века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направление 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 и 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. 

Прием контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа . Поэтичность женских 

образов. Психологизмом бунинской прозы и особенности нынешней 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 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. 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 ШМЕЛЕВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя, Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И.С. Шмелёва. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя.  

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 
Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А.Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». Сборник «Дюжина ножей в спину 

революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», 

«Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики 

Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ЛОХВИЦКАЯ) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений.  

Различие юмора и сатиры А.Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ  

Основные этапы жизни и творчества В.В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 

Литературное наследие. 

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 ХХ ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 

литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаденс», «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, , смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К.Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической 

поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И.Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого.  

Стихотворения А.Белого «На горах», «отчаянье», И.Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н.С. Гумилёв и А.А. Блок о 

поэтическом искусстве. Статья Н.С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор 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. 

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. Северя-нин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. 

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

футуризм. Преодоление футуризма крупней-шими 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 

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 произве-дении. 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 со- 

временниками. 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. 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 (калам- 

бурная), 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.). Идейно-

эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в 

литературе 1920-х годов. Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное 

своеобразие романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного 

выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и 

Гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования.  

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-

антиутопии. Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», 

«Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 

писателя. Юмор и сатира. Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-Х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические пред- посылки 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 ком- позиция 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 ком- позиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл 

названия и финала произведений. Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, 



жанр и композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» 

главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра 

и зла. Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими мотивами. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. 

Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. Контроль: контрольное сочинение по 

роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, на- 

писанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Дав- но…», «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. Описатель- но-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. 

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». 

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, «Февраль-ский 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. Гроссма- на 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 Отечествен- ной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). 

Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. 

М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 

стихотворений. Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». 

«Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. 

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 со- знания. Диссидентская литература. Андеграунд.  

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», 

«Пили- гримы», «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. «Лейтенанткая 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 «дере- венской 

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 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 «Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие 

развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция 

личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная 

композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. 

Смысл названия и финала повести. Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Содержание   учебного предмета 

 

Название раздела Количество 

часов 

Введение 3 

И.А. Бунин 5 

А.И. Куприн 9 

Особенности поэзии начала XX века 8 

М.Горький 6 

А.А. Блок 6 



С.А. Есенин 5 

В.В. Маяковский 6 

Литературный процесс 1920-х годов 7 

А.П. Платонов 2 

М.А. Булгаков 6 

М. И. Цветаева 3 

А.Н. Толстой 3 

Б. Л. Пастернак 2 

А. А. Ахматова 5 

М. А. Шолохов 7 

Из мировой литературы 1930-х годов 1 

А. Т. Твардовский 3 

Литература периода Великой Отечественной войны 1 

А. И. Солженицын 2 

Из мировой литературы 1 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 4 

Русская проза 1950—2000-х годов 9 

 
Тематическое планирование 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы Ко

личество 

часов 

1 
Введение 

 
1  

2 Становление реализма в русской литературе XIX века 

 
3   

 2 Реализм как литературное направление и метод в искусстве 

 
 1 

 3 Страницы истории западноевропейского романа ХIХ века. Стендаль и 

Бальзак 
 1 

4  Страницы истории западноевропейского романа ХIХ века. Ч. Диккенс  

 
1   

3 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество   

 
10 

5 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И. С. Тургенева 

 
1   

6 Преходящее и вечное в художественном мире И. С. Тургенева 

 
1   

7 

Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX века 

нигилист Базаров 

 

1   

8  Споры партий и конфликт поколений в романе 

 

1   

9 Сатирическое изображение Тургеневым представителей «отцов» и «детей». 

Базаров в кругу единомышленников 

 

1   

10  Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 

 

1   

11  Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 

 

1   



12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления 

конфликта поколений 

 

1   

13 
Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 

 
1   

14 
Творчество Тургенева в конце 1860-х — начале 1880-х годов 

 
1 

 4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество   

 
2 

15  Жизнь и творчество Н. Г. Чернышевского. История создания романа 

«Что делать?» 

 

1   

16   Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развёрнутый ответ на вопрос, 

вынесенный в название 

 

1 

5 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество   

 
10 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова 

 

1   

18 Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в первой 

части 

 

1   

19   Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного героя 

 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления героев в 

романе 

 

1 

21 
Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 

 
1 

22 

 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения 

 

1 

23 Роман «Обломов» в других видах искусства 

 

1 

24 

25 26 

Классное сочинение   

 

3  

6 
А. Н. Островский. Жизнь и творчество   

 
 7 

27 
 Личность и творчество А. Н. Островского 

 
1   

28 

 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху 

1 

29   Нравы города Калинова 1 

30 

 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с «тёмным царством» 

 

1 



31 
 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 

 
1 

32 
 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского 
1 

33 
 Художественное своеобразие пьес Островского 

 
1 

7 Поэзия Ф. И. Тютчева   2 

34  Хаос и космос в поэзии Ф. И. Тютчева 1 

35 
 Любовь в лирике Ф. И. Тютчева 

 
1 

8 
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)   

 
1 

36 

 Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и 

смысл споров о «чистом» и «гражданском» искусстве 

 

1 

9 
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество   

 
12 

37 
  Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н. 

А. Некрасова 
1 

38 

 Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике 

Некрасова 

 

1 

39 

 Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

 

1 

40 

 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа 

произведения 

 

1 

41 
 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 
1 

42 
 Изменение крестьянских представлений о счастье 

 
1 

43 
 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и 

ЕрмилГирин 
1 

44 

 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

 

1 

45 
 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 
1 

46 

47 48 
 Классное сочинение   3 

10 
Поэзия А. А. Фета   

 
2 

49 
  «Остановленные мгновения» в стихотворениях А. А. Фета. 

 
1 



50 
 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 

 
1 

11 
Творчество А. К. Толстого   

 
3 

51 
  Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 

поэзии А.К.Толстого 
1 

52 
 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 

 
1 

53  
 Универсальный талант А. К. Толстого: поэта, драматурга, прозаика 

 
1   

54 

55 

Резервные часы для проведения проверочных и контрольных работ, 

уроковзачётов или уроков подготовки к сочинению, работы над ошибками 

 

2 

12 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество   

 
4 

56 

 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города» 

 

1 

57 Глуповские градоначальники: гротескное изображение пороков 

государственной власти в России 

 

1 

58  Народ в «Истории одного города». Размышления автора о прошлом 

и будущем России 

 

1  

59  Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 

 

1   

13 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество   

 
8 

60  Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение 

1 

61   Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе «Преступление и 

наказание» 

1 

62  Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе 

 

1 

63  Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе 

 

1 

64  Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 

 

1   

65  Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 

 

1 

66  Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 

 

1   

67  Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, 

его связь с почвенническими взглядами Ф. М. Достоевского 

 

1   

14 Русская литературная критика второй половины XIX века   2 



 

68 

69 

 Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор).   

 

2  

15 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество   

 

18 

70  Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве 

 

1 

71  Лев Толстой как мыслитель 

 

1 

72  «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения 

 

1 

73  Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского 

общества 

1 

74  Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

 

1 

75  Изображение в романе войны 1805—1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского 

 

1 

76  Образ Наташи Ростовой 

 

1 

77    Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л. Н. 

Толстым народного характера войны 

 

1 

78  Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 

 

1 

79  Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев 

 

1 

80 

81 

 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростовых 

2 

82   Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и 

мир» 

 

1 

83 

84 

 Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

 

2 

85 

86 87 

Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир»   

 

3 

16 Творчество Н. С. Лескова   

 
 3   

88  Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н. С. 

Лескова 

 

1   

89  Пестрота русского мира в хронике Лескова «Очарованный 

странник» 

 

1   

90  Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1   



 

17 Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века 

(обзор)     

 

2   

91  Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 

 

1 

92 Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б. Шоу 

 

1   

18 А. П. Чехов. Жизнь и творчество   

 

8 

93  Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения 

 венно-этической темы в сочинении проблемного характера 

1 

94 

95 

 Борьба живого и мёртвого в рассказах А. П. Чехова. Практикум 

 

2 

96  «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе 

 

1 

97  Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 

 

1 

98  Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора 

к героям 

 

1 

99 

100 

 Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других пьесах 

А. П. Чехова 

 

2   

19 Заключение   

 

1 

10

1 

  Нравственные уроки русской литературы XIX века 

 

1   

20 Итоговая работа   

 
4 

 

102 103  

10

4 105 

 

 

 Подготовка и проведение работы в форме итогового сочинения 

 

 

4 

ИТОГО:  105 

 

Немецкий  язык 

(предметная линия учебников авторов О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброд) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

по итогам обучения в 10-11 классах 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования выделяются следующие группы планируемых результатов: личностные, 



метапредметные и предметные результатыДостижение личностных результатов оценивается 

на качественном уровне (без отметки). Сформированностьметапредметныхи предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а 

такжепо результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты должны отражать:  
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение   

государственных символов (герб, флаг, гимн);  
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности;  

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

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятия вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-ориентированной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты должны отражать:  



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;  

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

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

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне среднего 

общего образования:  
Выпускник на базовом уровне 

научится: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь  
– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;  
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включѐнные в раздел «Предметное содержание речи»; 
 
– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

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

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

рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  

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



– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы 

Аудирование  
– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся чѐтким нормативным произношением.  
Чтение 

 
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное 

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

Орфография и 

пунктуация  
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи  
– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи  зависимости от 

коммуникативной ситуации 

 Лексическая сторона речи  
– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включѐнных в 
раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;  
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: Коммуникативные умения Говорение, 

диалогическая речь 

 
– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека;  
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию.  
Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 



– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование  
– полно и точно воспринимать информацию в распространѐнных коммуникативных 
ситуациях;  
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.  
Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 
на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

– произносить звуки немецкого языка чѐтко, с естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками;  
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи  
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.  
Социокультурная компетенция 
Ученикам предоставляется 
возможность:  

– несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны 
изучаемого языка, особенностей культуры народа – носителей данного языка;  

– лучше осознать явления своей действительности, своей культуры, путем сравнения их с 
иной действительностью и иной культурой;  

– развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного 
межкультурного общения;  

– совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;  

– проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 
менталитета носителей изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция  
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците языковых 
средств, а именно:  

– умение использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе 
непосредственного устно-речевого общения;  

– умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;  

–  использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);  
– игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного 

содержания текста в процессе опосредованного общения.  
Учебно-познавательная компетенция  

– умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 
литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);  

–  умение обобщать информацию, фиксировать еѐ, например, в форме тезисов, ключевых 

слов; 

 
– умение выделять основную нужную информацию из различных источников, списывать/ 



выписывать еѐ;  
–  умение использовать новые информационные технологии. 

Специальные учебные умения:  
– умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 
–  умение пользоваться двуязычным словарем;  
– умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного 

текста. 
 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

 

1 Отпуск и каникулы 11 
2 Школа и школьная жизнь 11 
3 Моя семья 11 
4 Мир книг 11 
5 Научно-Технический прогресс 11 
6 Изменение климата и его последствия 11 
7 Германия тогда и сейчас 11 
8 Цифровые средства информации 11 
9 Свободное время с пользой 11 

10 Итоговое тестирование 3 

11 Резервные уроки 3 

 Итого 105 

Календарно-тематическое планирование 

Немецкий язык – 10 класс 

по учебнику О.А. Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гутброд 

105 часов (3 часа в неделю) 

№ п/п Тема урока 

Кол-во часов 

на изучение 

 Отпуск и каникулы 11 ч. 

1. Разные способы проведения каникул 1 

2. Летние развлечения. 1 

3. Какие недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха? 1 

4. 

Подготовка к путешествию. Что важно сделать при 

планировании отдыха? 1 

5. Мой летний отдых, рассказы о путешествиях. 1 

6. 

Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления для летнего отдыха. 1 

7. Отпуск без родителей: плюсы и минусы. 1 

8. Какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии? 1 

9. 

Грамматика. Предлоги места и времени. Глаголы в прошедшем 

времени.  

10. 

Проект: написание туристического проспекта о своем регионе 

для немецких туристов. 1 

11. Повторение по теме«Отпуск и каникулы» 1 

 Школа и школьная жизнь. 11 ч. 

12. Школьная система в Германии. 1 

13. Типы школ.  1 

14. 

Каким образом немецкие школьники выбирают индивидуальную 

траекторию обучения? 1 

15. Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 1 



16. 

Каким образом можно проявлять свою активную общественную 

позицию в школе? 1 

17. Старшая ступень в гимназии. 1 

18. Особенности учебного процесса. 1 

19. Мобильные телефоны в средней школе: за и против. 1 

20. Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. 1 

21. Повторение по теме «Школа и школьная жизнь» 1 

22. Повторение по теме «Школа и школьная жизнь» 1 

 Моя семья 11 ч. 

23. Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. 1 

24. 

Родители о детях. Что обе стороны желают изменить в своих 

отношениях? 1 

25. 

Черты характера. Какими бы хотели видеть друг друга дети и 

родители? Какие качества являются для них определяющими? 1 

26. Кто является примером для немецкой молодѐжи? 1 

27. Сослагательное наклонение: конъюнктив II. 1 

28. Какие отношения складываются между братьями и сестрами? 1 

29. 

Каким образом можно наладить отношения в семье? Что такое 

семейная конференция и как совместное проведение времени 

способствует взаимопониманию? 1 

30. Какой ты видишь свою собственную семью? 1 

31. Представители известных семейств. 1 

32-33. Повторение по теме «Моя семья» 2 

 Мир книг 11 ч. 

   

34. Почему чтение важно для развития личности? 1 

35 По каким причинам молодежь(не)читает книги?  

36. Как можно мотивировать своих друзей к чтению? 1 

37. Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1 

38. 

Какие существуют литературные жанры? Чем они 

характеризуются? 1 

39. Где молодые люди обычно читают? 1 

40. Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. 1 

41. Придаточные относительные предложения. 1 

42-44. Повторение  по теме «Мир книг» 3 

 Научно-технический прогресс 11 ч. 

45. 

Какие известные и важные изобретения были сделаны 

немецкими учеными 1 

46.  Как используются изобретения сейчас? 1 

47. Какие преимущества имеет научно- технический прогресс? 1 

48. 

Обмен мнениями: какое изобретение оказало наибольшее 

влияние на развитие общества. 1 

49. Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 1 

50. Генные технологии. Их виды и особенности. 1 

51. 

Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на 

организм человека: плюсы и минусы. 1 

52. 

Проект: постеры, посвященные российским и немецким 

лауреатам Нобелевской премии. 1 

53-55. Повторение по теме «Научно -технический прогресс» 3 



 Изменения климата и его последствия 11 ч. 

56. 

Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы 

можете назвать? 1 

57. Из-за каких действий человека это происходит? 1 

58. 

Что такое парниковый эффект? Что является его причиной и 

следствием? 1 

59. Деятельность природоохранных организаций. 1 

60. Участие молодежи в проектах природоохранных организаций. 1 

61. Что нужно сделать в быту для охраны окружающей среды. 1 

62. Как можно охранять окружающую среду каждый день. 1 

63. Акции по защите окружающей среды в Германии и России. 1 

64-66. Повторение по теме «Изменения климата и его последствия» 3 

 Германия тогда и сейчас 11 ч. 

67. Основные события Второй мировой войны. 1 

68. Разделение Германии после ВОВ. 1 

69. 

Различие послевоенного развития Западной и Восточной 

Германии. 1 

70. Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? 1 

71. Политическая система Германии. Основные ветви власти. 1 

72. Участие молодежи Германии в политической жизни. 1 

73. Немецкие бренды. 1 

74. 

Проект: сравнительный анализ политических систем Германии, 

Австрии, Швейцарии и России. 1 

75-77 Повторение по теме «Германия тогда и сейчас» 3 

 Цифровые средства информации 11 ч. 

78. 

Какими электронными устройствами пользуются молодые люди 

в Германии и России. 1 

79. 

С какой целью молодые люди пользуются электронными 

устройствами? 1 

80. Зачем молодые люди используют Интернет? 1 

81. 

Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем 

телефонные разговоры? 1 

82. 

Для чего используются приложения в смартфонах. Какие 

приложения кажутся вам наиболее полезными? 1 

83. Компьютер и Интернет в школе: за и против. 1 

84. 

Какие проблемы могут быть связаны с использованием 

электронных устройств. 1 

85. 

Проект: возможности Интернета для самостоятельного изучения 

иностранных языков. 1 

86-88. Повторение по теме 3 

 Свободное время с пользой 11  ч. 

89. Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? 1 

90. Интересные хобби и кружки. 1 

91. 

Где можно интересно отметить окончание 10 класса? Обмен 

мнениями и предложение вариантов праздника. 1 

92. 

Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли 

отличия? 1 

93. Необычные способы времяпрепровождения юношей и девушек. 1 

94. Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. Нужно ли 1 



запретить молодым людям заниматься экстремальными видами 

спорта? 

95. Хобби типичные для мужчин и женщин. 1 

96. Может девушка быть успешной в необычном для нее увлечении? 1 

97-99 Повторение по теме «Цифровые средства информации» 3 

100-102. Итоговое тестирование 3 

103-105 Резервные уроки 3 
Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

 

1 Культурные путешествия. 11 

2 Международные проекты 11 

3 Что такое искусство? 11 

4 Дружба и любовь 11 

5 Здоровый образ жизни. 11 

6 Мода и красота. 11 

7 Деньги и общество потребления 11 

8 Выбор профессии 11 

9 Ключевыекомпетенции- залогуспеха 11 

10 Итоговое тестирование 3 

11 Резервные уроки 3 

 Итого 105 

 
Календарно-тематическое планирование 

Немецкий язык – 11 класс 

по учебнику О.А. Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гутброд 

105 часов (3 часа в неделю) 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

 Тема I. Kulturreisen. Культурные путешествия. 11 

1 Сорбы- славянская народность в Германии. 1 

2 Культура и традиции сорбов. 1 

3 Путешествие по железной дороге в Германии 1 

4  Покупка билетов. 1 

5 Варианты размещения в Германии. Обучение диалогу.  1 

6 Грамматика. Косвенный вопрос. 1 

7 Как снять номер в отеле. Обучение диалогу.  1 

8 Грамматика. Повелительное наклонение. 1 

9 История русских немцев. Обучение чтению. 1 

10 Типично немецкое и типично русское. Обучение 

высказыванию. 

1 

11 Повторение по теме «Культурные путешествия» 1 

 Тема II,InternationaleProjekte . Международные 

проекты 

11 

12 Что дают молодежные проекты молодым людям. 

Аудирование. 

1 

13 Российско-немецкий парламент. Описание фотографии. 1 

14 Школьный обмен. Чтение сообщений.  1 

15 Грамматика. Управление глаголов. 1 



16 Впечатление немецких школьников о России. Обучение 

письму.  

1 

17 Грамматика.Относительные местоимения. 1 

18 Стажировка за границей. Обучение высказыванию. 1 

19 Международный проект в нашей школе. Мотивационное 

письмо. 

1 

20 Международное сотрудничество в космосе. Чтение  и 

обсуждение текста. 

1 

21-22 Повторение по теме «Международные проекты» 2 

 Тема III .Was ist Kunst? Что такое искусство? 11 

23 Что может считаться искусством? Чтение текста. 1 

24 Выходной день в Гамбурге. Аудирование. 1 

25 Искусство для всех. Репортаж из школы StageUp. 1 

26 Абстрактная живопись. Пауль Клее. Описание картины. 1 

27 Театр или фильм? Диспут.  1 

28 Грамматика. Сравнительные придаточные предложения. 1 

29 Профессия актер. Обучение высказыванию. 1 

30 Искусство помогает людям. Диалог – обмен мнениями. 1 

31-33 Повторение по теме «Что такое искусство?» 3 

 Тема IV .Freundschaft und Liebe.  Дружба и любовь 12 

34 Может ли быть дружба вечной? Чтение и обсуждение 

текстов 

1 

35 Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия. 1 

36 Первая любовь. Аудирование. 1 

37 Советы психолога. Обучение чтению . 1 

38 Любовные переживания. Чтение высказываний. 1 

39 Выбор партнера.  Чтение и обсуждение текстов 1 

40 Где найти настоящую любовь? Обучение письму.  1 

41 Грамматика. Придаточные предложения. 1 

42 Любовь в век информации. Чтение интервью. Обучение 

монологическому высказыванию. 

1 

43 Стихи о любви.  Чтение и обсуждение  1 

44 Повторение по теме «Любовь и дружба» 1 

 Тема V. GesundeLebensweise. Здоровый образ жизни. 11 

45 Что такое здоровый образ жизни? Чтение мнений 

молодых людей. 

1 

46 Как правильно спланировать рабочий день? Диалог- 

расспрос о свободном времени. 

1 

47 Советы по формированию  ЗОЖ. Аудирование.  1 

48 Грамматика. Союзы statt…zu, ohne…zu, um…zu. 1 

49 Типы питания, их особенности.  Анализирование. 1 

50 Начало занятий рано утром? Обсуждение и 

аргументирование. 

1 

51 Здоровый образ жизни  Обучение чтению. 1 

52 Дискуссия на тему ЗОЖ 1 

53-55 Повторение по теме «Здоровый образ жизни» 3 



 Тема VI. Mode und Schönheit. Мода и красота. 11 

56 Из чего складывается модный стиль? Описание 

фотографий. 

1 

57 В магазине одежды. Обучение диалогу. 1 

58 Онлайн- каталоги. Аудирование. 1 

59 Мода и стиль.  1 

60 Грамматика. Склонение прилагательных. 1 

61 Грамматика.  Степени сравнения прилагательных. 1 

62 Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе.  1 

63 Школьная форма.- за и против. Дискуссия. 1 

64 Профессия дизайнер. Обучение чтению. 1 

65-66 Повторение по теме «Мода и красота» 2 

 Тема VII. Konsum und Geld. Деньги и общество 

потребления 

11 

67 Тема карманных денег. Сравнение статистики. 1 

68 Тратить или копить? Чтение высказываний. Обмен 

мнениями. 

1 

69 Общество потребления. Чтение текстов. 1 

70 Если бы я был миллионером…Дискуссия.  1 

71 Грамматика. Сослагательное наклонение. 1 

72 Чтение интервью с Беном Пастернаком. Обсуждение. 1 

73 Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? Обучение 

высказыванию.  

1 

74 Благотворительность и волонтерство.  Аудирование. 1 

75-77 Повторение по теме «Деньги и общество потребления» 3 

 Тема VIII. Berufswahl.  Выбор профессии 11 

78 Профессия мечты. Обсуждение темы. 1 

79 Возможности продолжения образования. Чтение 

сообщений 

1 

80 Чем занимаются немецкие подростки после школы? 

Аудирование. 

1 

81 Специфика профессий. Характеристика профессий. 1 

82 Высшие учебные заведения в Германии. Аудирование. 1 

83 Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение 

объявлений. 

1 

84 Мотивационное письмо.  1 

85 Грамматика.  Относительные местоимения. 

Относительные  предложения. 

1 

86 Требования к написанию биографии.  1 

87 Особенности написания онлайн-резюме.  1 

88 Повторение по теме «Выбор профессии» 1 

 Тема IX. Schlüsselkompetenzen  für den Erfolg. 

Ключевыекомпетенции- залогуспеха 

11 

89 Как я представляю будущее? Чтение высказываний. 1 

90 Что самое важное в жизни? Описание фотографий. 1 

91 Что такое ключевые компетенции? Описание 

статистики. 

1 

92 Подработка для старшеклассников. Аудирование. 1 



93 Межкультурные компетенции. Обучение чтению 1 

94 Преимущества деревенской жизни. Обучение чтению. 1 

95 Плюсы и минусы города. Чтение и обсуждение текстов 1 

96 Жизнь в городе и деревне. Чтение сообщений. 1 

97-99 Повторение темы « Ключевые компетенции- залог 

успеха» 

3 

100-102 Итоговое тестирование 3 

103-105 Резервные уроки 3 
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История 

(предметная линия учебников авторов М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. 

 (А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Место предмета в учебном плане 

«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов, 

являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 

140 часов: в 10 и 11 классах по 70 часов из расчёта 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты изучения курса Всеобщей истории включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и основ 

культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории; гуманистических и демократических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ 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 путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т. п.; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; понимание культурного 

многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей 

своего и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ 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 её мотивом.  

Метапредметные результаты  

Изучение курса включают формирование универсальных учебных действий: формирование межпредметных 

понятий: факт, система, закономерность, анализ; владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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 учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели; организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и функций участников, 

способов взаимодействия; работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту; формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; умение 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение устной и 

письменной речью; построение монологического контекстного высказывания; владение основами коммуникативной 
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рефлексии; реализация проектно-исследовательской деятельности; выдвижение гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под руководством 

учителя); формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей 

и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 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 нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения курса включают: 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 

ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов; знания о социально-

политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 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 ХХ в.; представления о достижениях в культуре европейских 

стран и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; установление синхронистических связей 

истории стран Европы, Америки и Азии с историей России; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приёмы 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 её 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 ХХ в.; определение 

собственного отношения.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (История России) 

 
Личностными результатами изучения отечественной истории в 10 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период 20 в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством 

педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 
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• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 20 вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России 20 в. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих 

черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на 

России и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание 

результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периодув целом, 

так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений; 
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• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры России 

других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Содержание  учебного предмета Всеобщая история. Новейшая история 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Всего 

часов-28 

1 
История. Всеобщая история. Новейшая история в 10 классе на базовом уровне  26 

2 Резерв 2 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Всего часов 

 
Раздел 1.Новейшая история 28 

        

1 Мир накануне Первой мировой войны  1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

3 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

      

5 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг.  

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия 1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

       

9 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1 

      

10 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

     

11  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора  

1 

      

12 

Восток в первой половине ХХ в. 1 

      

13 

 Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 

1

4 

Вторая мировая война 1939—1945 гг.       1 

      

15 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

      

16 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг 

1 

      

17 

Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны»  

1 

      

18 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

      1 

      

19 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

      1  

      

20 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1 

       

21 

Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения 1 

       

22 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 
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23 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

       

24 

Индия, Китай, Япония 1 

      

25 

Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 

26 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

27 Резерв       1 

       

28 

Резерв 1 

 

Содержание  учебного предмета История России. 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Всего 

часов-42 

1 Тема I. Россия в годы «великих 

потрясений» 5 

2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг 10 

3 Тема III. Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 6 

4 Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 16 

5 Тема V. Российская Федерация 5 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

        1 
 Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой войне 

2 Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. 

3  Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

4  Гражданская война 

      5 Идеология и культура периода Гражданской войны, 

  Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

6  Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа 

7 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

       8  Политическое развитие в 1920-е гг.  

      9 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг 

     10   Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

      

11 

«Великий перелом». Индустриализация 

      

12 

 Коллективизация сельского хозяйства 

1

3 

Политическая система СССР в 1930-е гг. 

      

14 

 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг 

      

15 

 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 

       Тема III.Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

16 СССР накануне Великой Отечественной войны 

17  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

18  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 

19 Человек и война: единство фронта и тыла 

20 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 — 1943 г.) 
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21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны  

 Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 

      

22 

Место и роль СССР в послевоенном мире 

2

3 Восстановление и развитие экономики 

2

4 Изменения в политической системе в послевоенные годы 

       

25 

 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

       

26 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 

       

27 

 Смена политического курса 

       

28 

Урок 28. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

        

29 

 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

        

30 

Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

        

31 

Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х 

гг 

        

32 

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.  

        

33 

 Политика разрядки международной напряжённости 

        

34 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 

        

35 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

       

36 

Реформа политической системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 

        

37 

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР  

 Тема V. Российская Федерация 

                    

38 

Российская экономика на пути к рынку 

        

39 

Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

        

40 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 

         

41 

1. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в. Внешняя политика России в начале XXI в.  

       

42 

 Россия в 2008—2018 гг. 

 

География 

(предметная линия учебников авторов Гладкий Ю.Н., Николина В.В.) 

10 -11 классы 

(базовый уровень) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии 
Личностным результатом является 
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своейэтнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционныхценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации кобучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональныхпредпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами 
и техническими средствами информационных технологий; 
 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 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; 
Метапредметными результатами является: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
 умение организовывать свою деятельность, определять её цели изадачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике,оценивать достигнутые результаты; 

 
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию,формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 
 формирование осознанной адекватной и критической оценки вучебной деятельности, 
умения самостоятельно оценивать свои действия идействия одноклассников, аргументированно 
обосновывать правильностьили ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 
своивозможности достижения цели определённой сложности; 
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество исовместную 
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 и информационных технологий (компьютеров, 
программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательныхуниверсальных учебных действий;  
 формирование умений рациональноиспользовать широко распространённые инструменты 
и средства информационных технологий; 
 умение извлекать информацию из различных источников (включаясредства массовой 
информации, ресурсы Интернета); умение свободнопользоваться справочной литературой, в 
том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 
 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
Предметными результатами являются: 
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 
её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 
территории проживания; 
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 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на уровне среднего 
общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 
Содержание курса географии  География. 10—11 классы. Базовый уровень. 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Начало освоения планеты 
человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 
Природа и цивилизации. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Закономерности 
размещения природных ресурсов. Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы и их виды, 
размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в 
современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и малоотходные 
технологии. Природные ресурсы Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 
различных стран и регионов. Практическая работа №1: «Оценка обеспеченностиосновными видами природных 
ресурсов. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии». Земельные ресурсы.  
Деградация почв, ее масштабы. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 
дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. 
Лесопользование и лесовосстановление. Практическая работа №2: «Сравнительный анализ ресурсообеспеченности 
населения в различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов)». Ресурсы Мирового океана: 
биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования 
ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 
Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Повторение темы «Человек и ресурсы Земли». 
Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый,новый и новейший периоды. Количественные и 
качественные измененияна политической карте мира. Современная политическая карта мира.Государство — 
главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и республиканская. Формы 
государственного устройства: унитарное и федеративное.Типы государств. Главные критерии 
типологии.Политическая география и геополитика.Практические работы1) Классификация стран на основе анализа 
политической и экономической карт мира.2) Нанесение на контурную карту государств с разными 
формамиправления и разными формами государственного устройства. 
Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Депопуляция. Теория 
демографического перехода.Демографическая политика. Типы воспроизводства населения.Состав и структура 
населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. Основные очаги этнических 
конфликтов.Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения.Географические 
особенности размещения населения. Плотность населения.Формы расселения: городское и сельское расселение. 
Урбанизация каквсемирный процесс. Основные причины и типы миграций в мире.Практические работы1) 
Прогнозирование изменения численности населения мира.2) Определение на основе статистических данных состава 
и структурынаселения мира.3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 
западноевропейских стран.4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения наЗемле.5) Анализ и 
сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций. 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион икультурный ландшафт. Основные линии 
распространения цивилизаций.Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО.География религий. 
Мировые, национальные, местные традиционныерелигии. Христианство, ислам, буддизм.Цивилизация Востока. 
Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, негро-африканская.Цивилизация Запада. 
Западноевропейская, латиноамериканская, православная.Практические работы1) Сравнительная характеристика 
традиционных особенностей двухкультур (на выбор учителя).2) Нанесение на контурную карту очагов основных 
религий мира. 
Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Россия 
в зеркале мировой экономики.Отраслевая и территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой 
экономики. Научно-техническая революция на современном этапе.Международное разделение труда. Факторы, 
определяющие размещение экономики.География отраслей производственной сферы. Добывающая 
промышленность. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.Обрабатывающая 
промышленность. Металлургия, машиностроение,химическая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
лёгкая, пищевая промышленность.Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 
Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.Транспорт (сухопутный, 
морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные 
узлы.Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 
непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм.Практические работы1) Сравнительная 
характеристика экономик одной из индустриальныхи одной из постиндустриальных стран.2) Нанесение на 
контурную карту мира аграрных, индустриальных ипостиндустриальных стран.3) Анализ и объяснение 
особенностей современного геополитическогоположения России.4) Анализ участия стран и регионов в 
международном разделении труда.5) Определение международной специализации крупнейших стран ирегионов 
мира.6) Составление экономико-географической характеристики одной изотраслей промышленности (по выбору 
учащегося).7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства(по выбору учащегося).8) Анализ 
грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям мира. 

 
Учебно-тематическое планирование «География. Современный мир»10 класс. 

 

Тема Кол-во часов Кол-во практических  и контрольных работ 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 2 



112 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы10 класс 
Практическая работа №1: «Оценка обеспеченности основными видами природных 

ресурсов. Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии». 
Практическая работа №2: «Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в 

различных районах земного шара (на примере лесных ресурсов)». 
Практическая работа № 3 «Классификация стран на основе анализа политической и 

экономической карт мира».  
Практическая работа № 4 «Нанесение на контурную карту государств с разными формами 

правления и разными типами государственного устройства» 
Практическая работа № 5«Определение на основе статистических данных состава и 

структуры населения мира».  
Практическая работа № 6 «Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран». 
Практическая работа № 7 «Нанесение на контурную карту очагов основных религий 

мира». 
Практическая работа № 8 «Сравнительная характеристика экономик одной из 

индустриальных и одной из постиндустриальных стран» 
Практическая работа№ 9 «Составление экономико-географической характеристики одной 

из отраслей промышленности (по выбору учащегося)» 
 

Тематическое планирование 
 
 
№ урока Раздел ( количество часов) Тема урока Количество часов 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли.   10 часов 

1.  § 1. От древности до наших дней  

1 

2.  § 2. Современное освоение планеты  

1 

3.  § 3. Природные ресурсы и экономическое развитие  

1 

4.  § 4. Ископаемые ресурсы  

1 

5.  § 5. Земельные ресурсы  

1 

6.  § 6. Водные ресурсы  

1 

7.  § 7. Лесные ресурсы  

1 

8.  § 8. Ресурсы Мирового океана  

1 

9.  § 9. Другие виды ресурсов.  Практическая работа № 1: 
«Оценка обеспеченности основными видами природных ресурсов. 
Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и 
Саудовской Аравии». 

1 

10.  § 10. Природопользование и устойчивое развитие. 
Практическая работа № 2: «Сравнительный анализ 
ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 
шара (на примере лесных ресурсов)». 

1 

Тема 2. География населения   5 часов 
11.  § 11. Рост населения Земли  

1 

12.  § 12. Этническая и языковая мозаика. Практическая работа 
№ 3 «Определение на основе статистических данных состава и 
структуры населения мира».  

1 

13.  § 13. Возрастно-половой состав и занятость. Практическая 
работа № 4 «Анализ и сравнение половозрастных пирамид 
развитой и развивающейся стран». 

1 

14.  § 14. Расселение: жители городов и деревень  

1 

15.  § 15. Миграции населения  

1 

Тема 3.  География культуры, религии, цивилизаций.  5 часов 
16.  § 16. Что изучает география культуры  

1 

17.  § 17. География религий. Практическая работа № 5 
«Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира». 

1 

18.  § 18. Цивилизации Востока  

1 

19.  § 19. Цивилизации Запада  

1 

Тема 2.  Политическая карта мира. 5 2 

Тема 3. География населения. 5 2\1 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций. 5 1 

Тема 5. География мировой экономики 8 2\1 

Резервное время 2  

Итого 35 9\2 
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20.  Контрольная работа №1 «География населения. Политическая карта мира». 1 

Тема 4.  Политическая карта мира.  5 часов 
21.  § 20. Формирование политической карты мира  

1 

22.  § 21. Государство — главный объект политической карты  

1 

23.  § 22. Типы государств. Практическая работа № 6 
«Классификация стран на основе анализа политической и 
экономической карт мира».  

1 

24.  § 23. Политическая география и геополитика. Практическая 
работа № 7 «Нанесение на контурную карту государств с разными 
формами правления и разными типами государственного 
устройства» 

1 

25.  Контрольная работа №2 по теме «Политическая карта мира» 1 

Тема 5. География мировой экономики  8 часов 
26.   §24. Мировая экономика: ее состав, динамика, глобализация. Научно-

техническая революция  

1 

27.  § 25. Международное разделение труда: кто что 
производит?Практическая работа № 8 «Сравнительная 
характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 
постиндустриальных стран» 

1 

28.  § 26. Горнодобывающая промышленность. Энергетика  

1 

29.  § 27. Обрабатывающая промышленность  

1 

30.  § 28. Сельское хозяйство  

1 

31.  § 29. Транспорт и сфера услугПрактическая работа№ 9 
«Составление экономико-географической характеристики одной из 
отраслей промышленности (по выбору учащегося)» 

1 

32.  § 30. Мирохозяйственные связи и интеграция  

1 

33.  Контрольная работа №3 по теме «Мировая экономика» 1 

Резервное время  2 часа 
34.  Повторение: основные понятия. 1 

35.  Повторение: термины. 1 

ИТОГО:    35 часов 
 

 

Содержание программы «География. Современный мир» 11 класс: 
Тема 6.Регионы и страны – 21ч.Регион и региональная география. Культурно-

исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 
Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. 
Центры экономической мощи и «полюсы» бедности.  

Англоязычная Америка – 2ч.  Соединенные Штаты Америки. Территория. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 
Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный 
котел» и «лоскутное одеяло». Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее 
место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 
отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 
районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 
Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-
Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Канада. Особенности территории. Государственный строй. 
Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 
Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 
Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории.  

Латинская Америка-2ч. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 
Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 
Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 
этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и 
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 
экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 
Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их 
специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 
магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 
Особенности их развития.   

Западная Европа – 5ч.Географическое положение и состав региона. Традиционные 
субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия 
и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — 
старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: 
промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. Германия. 
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, 
федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения 
страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 
международной специализации. Внутренние различия.  Великобритания. Географическое 
положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. 
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Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия.  Франция. 
Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 
Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. 
Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. 
Внутренние различия. Парижская агломерация. Италия. Географическое положение. Территория. 
Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр 
туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг.   

Центрально-Восточная Европ -2 ч. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 
Специализация экономики. Внутренние различия. Постсоветский регион (без России и стран 
Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные 
объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы 
развития промышленности, сельского хозяйства.  

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона)-3 ч. Географическое положение. 
Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 
урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 
Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 
численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 
экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. Япония. Особенности 
географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный 
строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие 
мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 
промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. 
Внутренние различия. Юго-Восточная Азия -1 ч. Географическое положение. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 
индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.   

Южная Азия – 1ч. Формирование политической карты региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 
состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 
населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 
населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 
Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 
региона.  

Африка – 2 ч. Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская 
цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 
территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и 
ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 
экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и 
сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 
Внутренние различия.  Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое 
положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 
рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. 
Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. 
Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое 
государство Африки.  

Австралия и Океания – 1ч. Особенности географического положения. Состав региона. 
Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 
города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.  Океания: обособленный мир островов — 
Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 
Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия 
Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  

Обобщение темы: Регионы и страны - 2 часа. 
Тема 7. Глобальные проблемы человечества - 5 ч. Понятие о глобальных проблемах 

человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении 
глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости 
стран. Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 
неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, 
пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. 
Пути решения экологических проблем. Экологическая культура общества — одно из условий 
решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества.  

Обобщение курса географии – 2 ч. 
 

Учебно-тематическое планирование «География. Современный мир» 11 класс. 
 
 

Тема Кол-во часов Кол-во практических  и контрольных работ 

11  класс 

Тема 1. Регионы и страны мира 25 3 
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Практические работы11 класс 
1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 
2. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по выбору)  
3. Сравнительная характеристика двух стран ( по выбору)  
4. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути 

решения.  
5. На основе различных источников информации  человечества показать общие и спецефические проявления 

одной из глобальных проблем.  
 

Тематическое планирование 
 
№ урока Раздел ( количество часов) Тема урока Количество часов 

Тема 1. Регионы страны и мира 25 часов. 

1.  §31 Как поделить земное пространство? 1 

2.  §32 Центры экономической мощи и « полюсы» бедности. 1 

3.  §33. США.  1 

4.  §34. Канада. 1 

5.  §35.Латинская Америка.  1 

6.  §36. Регионы Латинской Америки. 1 

7.  §37.Западная Европа. 1 

8.  §38. Германия. 1 

9.  §39. Великобритания. 1 

10.  §40. Франция. 1 

11.  §41 Италия.  1 

12.  §42.Центрально-Восточная Европа. 1 

13.  §43.Постсоветский регион (без России и стран Балтии).  1 

14.  §44. Зарубежная Азия (без Центрально-Азиатского региона).  1 

15.  §45.Китай. 1 

16.  §46.Япония. 1 

17.  §47. Юго-Восточная Азия 1 

18.  §48. Южная Азия. 1 

19.  §49.Юго-Западная Азия и Северная Африка.  1 

20.  §50. Тропическая Африка и ЮАР. 1 

21.  §51.Австралия и Океания 1 

22.  Пр.работа №13.  Оценка природных условий и ресурсов одной из стран. 1 

23.  Пр.работа №14. Экономико-географическая характеристика одной из стран (по 

выбору). 
1 

24.  Пр.работа №15. Сравнительная характеристика двух стран ( по выбору). 1 

25.  Контрольная работа «Регионы и страны» 1 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества.    6 часов. 

26.  §52 Глобальные проблемы.Пр.работа №16   1 

27.  §53.Отсталость, голод, болезни . 1 

28.  §54. Энергетическая и сырьевая проблемы 1 

29.  §55 Экологическая проблема 1 

30.  Пр.работа №17  Общие и спецефические проявления одной из глобальных 

проблем. 
1 

31.  Контр.работа: Глобальные проблемы человечества. 1 

Тема 3.  Обобщение курса географии.   3 часа. 

32.  Обобщение курса географии: картография 1 

33.  Обобщение курса географии: терминология 1 

34.  Контрольная работа: курс географии в 11 классе. 1 

ИТОГО:    34 часов 

 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 6 2 

Тема 3. Обобщение курса географии. 3 2 

Итого 35 5\2 
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Обществознание 

(предметная линия учебников авторов Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лабезникова, А.И.Матвеев и др.) 

10 -11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе  
Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются:  

 соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали;  

  анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия;  

 умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами;  

 умение различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрирование на конкретных примерах роли мировоззрения в жизни человека;  

 обоснование взаимосвязи между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

 обоснованное оценивание правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применение знания основ семейного права в повседневной жизни;  

 поиск и использование в повседневной жизни информации о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми способами.  
Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки:  

 умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявление особенностей научного познания;  

 выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

 выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека;  

 применение полученных знаний 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 изучения обществознания включают:  

 выделение черт социальной сущности человека;  

 определение роли духовных ценностей в обществе;  

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

 умение различать виды искусства;  

 выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни;  

 выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития;  

 умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

 формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;  

 сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;  
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 выделение основных элементов системы права;  

 выстраивание иерархии нормативных актов;  

 выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации;  

 умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав;  

 раскрытие содержания гражданских правоотношений;  

 умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

 способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

 извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

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

 

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 деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней; — способность ставить личные цели и строить 

жизненные планы;  

— соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали;  

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и последствия;  

— 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 
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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.  

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 курса «Обществознание» в 10 классе 
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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 и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. 

Познание чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное 

общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и 

международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму.  

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. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её 

функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного 

мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства 

массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного 

явления.  

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 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. 

Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 

брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная 

юрисдикция. Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод 

человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму.  
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Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

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 

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. 

 

Содержание тем курса (10 класс) 
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Наименование  тем Количество 

часов 

ТемаI.  Человек в обществе 30 

Тема II.  Общество как мир культуры 22 

Тема III. Правовое регулирование общественных отношений 53 (резерв 4) 

Всего 105ч 

 

 

 

Тематическое планирование 
                                                                Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов 

 Раздел 1.Человек и общество 

 

30 

 Тема  1. Что такое общество. 3 

1.  Общество как совместная жизнедеятельность людей 1 

2.  Общество и природа 1 

3.  Общество и культура. Науки об обществе 1 

 Тема 2. Общество как сложная система   

4 Особенности социальной системы.  1 

5 Социальные институты 1 

 Тема 3. Динамика общественного развития  3 

6. Многовариантность общественного развития. 1 

7. Целостность и противоречивость современного мира. 1 

8. Проблема общественного прогресса 1 

 Тема 4. Социальная сущность человека  2 

9. Биологическое и социальное в человеке. 1 

10. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 1 

 Тема 5. Деятельность  — способ существования людей 2 

11. Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 

мотивация. 

1 

12 Многообразие видов деятельности. Общественное и индивидуальное сознание. 1 

 Тема 6.Познавательная деятельность  3 

1 Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. 1 

14 Истина и её критерии. Особенности научного познания.  1 

15. Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания 

1 

 Тема 7.Свобода и необходимость в деятельности человека. 3 

16 Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 1 

17 Свобода и ответственность. 1 

18 Основания свободного выбора. Что такое свободное общество 1 

 Тема 8. Современное общество  3 

19. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. 

1 

20 Глобальная информационная экономика.  1 

21 Социально-политическое измерение информационного общества 1 

 Тема 9. Глобальная угроза международного терроризма 3 

22 Международный терроризм: понятие и признаки. 1 
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23 Глобализация  и  идеология насилия и международный терроризм. 1 

24 Противодействие международному терроризму 1 

 Тема 10.Проектная деятельность. 4 

25 Проекты по теме «Человек и общество» 1 

26 Проекты по теме «Человек и общество» 1 

27 Проекты по теме «Человек и общество» 1 

28 Проекты по теме «Человек и общество» 1 

 Тема 11. Повторение по теме «Человек и общество» 2 

29 Характеристика социальных объектов. 1 

30 Свобода и необходимость в деятельности человека. 1 

 Раздел II. Общество как мир культуры  22 

 Тема 12.  Духовная культура общества  3 

31 Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. 1 

32 Институты культуры. 1 

33 Многообразие культур 1 

 Тема 13. Духовный мир личности  2 

34 Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 1 

35 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1 

 Тема 14.Мораль 2 

36 Как и почему возникла мораль. 1 

37 Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра 

1 

 Тема 15. Наука и образование  3 

38. Наука и её функции в обществе. Этика науки 1 

39 Образование в современном обществе. 1 

40 Образование как система 1 

 Тема 16.Религия и религиозные организации  2 

41. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.  1 

42. Религия и религиозные организации в современной России. Проблема 

поддержания межрелигиозного мира  

1 

 Тема 17.Искусство  2 

 43 Что такое искусство. Функции искусства. 1 

44 Структура искусства. Современное искусство 1 

 Тема 18. Массовая культура  2 

45 Характерные черты массовой культуры. СМИ и массовая культура. 1 

46 Оценка массовой культуры как общественного явления 1 

 Тема 19.Проектная деятельность. 4 

47 Проекты по теме «Общество как мир культуры» 1 

48 Проекты по теме «Общество как мир культуры» 1 

49 Проекты по теме «Общество как мир культуры» 1 

50 Проекты по теме «Общество как мир культуры» 1 

 Тема 20.Повторение по теме «Общество как мир культуры». 2 

51 Культура и религия. 1 

52 Массовая культура. 1 

 Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений  53 

 Тема 21.Современные подходы к пониманию права 2 

53 Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. 1 

54 Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права 

1 
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   Тема 22.Право в системе социальных норм  3 

55 Основные признаки права. Право и мораль. 1 

56 Система права. Норма права. 1 

57 Отрасль права. Институту права. 1 

 Тема 23.Источники права 2 

58 Основные источники права. Виды нормативных актов. 1 

59 Законодательный процесс в РФ. 1 

 Тема 24.Правоотношения. Правомерное поведение  3 

60 Что такое правоотношение. Правомерное поведение. 1 

61 Что такое правонарушение. 1 

62 Юридическая ответственность. 1 

 Тема 25.Гражданин РФ 2 

63 Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 1 

64 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика 

1 

 Тема 26.Гражданское право  3 

65 Гражданские правоотношения. Имущественные права. 1 

66 Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной 

деятельности. 

1 

67 Наследование. Защита гражданских прав. 1 

 Тема 27.Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 2 

68 Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. 1 

69 Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья  1 

 Тема 28. Правовые основы предпринимательской деятельности  3 

70 Правовые основы предпринимательской деятельности. 1 

71 Организационно-правовые формы предпринимательства. 1 

72 Как открыть своё дело. 1 

 Тема 29.Правовое регулирование занятости и трудоустройства  3 

73 Трудовые правоотношения. 1 

74 Порядок приёма на работу. 1 

75 Профессиональное образование 1 

 Тема 30. Семейное право  3 

76 Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 1 

77 Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей.  1 

78 Воспитание детей, оставшихся без попечения родителе 1 

 Тема 31.Экологическое право. 2 

79 Общая характеристика экологического права. Право человека на благоприятную 

окружающую среду 

1 

80 Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 1 

 Тема 32.Процессуальные отрасли права  3 

81 Гражданский процесс. Уголовный процесс.  1 

82 Административная юрисдикция. 1 

83 Основные стадии конституционного судопроизводства 1 

 Тема.33. Международная защита прав человека  2 

84 Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты 

прав человека 

1 

85 Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда 

1 

 Тема.34.Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства  

2 

86 Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму 

 1 
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Алгебра и начала математического анализа 

(предметная линия учебников авторов С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, 

А.В.Шевкин) 

10-11 класс 

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты 

Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе даёт возможность обучающимся 

достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности учёных математиков, о развитии 

математики от Нвого времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсального 

языка 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; 

87 Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму 1 

 Тема.35.Человек в XXI в. 2 

88 Человек и глобальные вызовы современного общества. 1 

89 Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества 1 

 Тема.36.Проектная деятельность. 6 

90 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

91 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

92 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

93 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

94 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

95 Проекты по теме «Правовое регулирование общественных отношений». 1 

 Тема 37.Повторительно-обобщающие уроки по теме «Правовое 

регулирование общественных отношений». 

2 

96 Нормативные акты РФ. 1 

97 Виды правонарушений. 1 

 Тема 38.Ученическая конференция. 4 

98 Ученическая конференция 1 

99 Ученическая конференция 1 

100 Ученическая конференция 1 

101 Ученическая конференция 1 

 Тема38.Резерв 4 

102 Резерв  1 

103 Резерв  1 

104 Резерв  1 

105 Резерв  1 
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- 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 в простейших практических ситуациях; 

- применять математическую терминологию и символику; 

- доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретённые 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 проблем, осознавать ( и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

так же искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдения 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 выдвигать 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. 
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Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность обучающимся достигнуть 

следующих результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

У выпускника могут быть сформированы: 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  

- изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 

- оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и плоскостей, плоскостей 

в пространстве; 

- определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в пространстве; 

- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  в пространстве; 

- применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в решении задач;  

- распознавать основные виды многогранников; 

- строить сечения многогранников; 

- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 

- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

Выпускники получат возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленных 

на чертежах; 

- владеть методами  и способами решения стереометрических задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Выпускники научатся: 
o иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

o соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

o использовать свойства пространственных  геометрических фигур для решения задач 

практического содержания из других областей знаний. 
o находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

o  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Выпускники получат возможность научиться: 
o умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

o умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач; 

o понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

o умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

o умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 
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Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать задачи 

по аналогии; 

 осуществлять синтез условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 моделировать условия задач на чертеже;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые способы  и методы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении нестандартных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий, переводить информацию из одного вида в другой, находить нужную 

информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

 

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10 классе  

 

1.Действительные числа и элементы комбинаторики  
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с целочисленными 

неизвестными.  

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах.  
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При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной школе по 

теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь 

важно понять разницу между ними и научиться применять их при решении задач.  

Необходимо овладеть методом математической индукции и научиться применять его при 

решении задач. Важным элементом обучения является овладение методами доказательства 

числовых неравенств. Делимость чисел изучается сначала для натуральных чисел, а затем для 

целых чисел. Это приводит к новому понятию: сравнению чисел по модулю. Приводится 

решение многочисленных задач с помощью сравнения по модулю. Наконец, рассматриваются 

разнообразные диофантовы уравнения.  

2.Рациональные уравнения и неравенства  
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. 

Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств.  

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства.  

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 

рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, 

суммы и разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся новые 

способы решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений.  

Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 

(х – х1) ... (х - хп) > 0 или (х – х1) ... (х - хп) < 0. (*)  

Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной точке а, принимать 

положительные значения для каждого х > а и отрицательные значения для каждого х < а. 

Решение строгих рациональных неравенств сводится к решению неравенств вида (*).  
 

Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для 

решения нестрогого неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем 

объединить все найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных 

неравенств.  

Решению рациональных уравнений и неравенств помогает метод нахождения рациональных 

корней многочлена Рп(х) степени п≥ 3, изучение деления многочленов и теоремы Безу.  

3.Корень степени п  
Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция у =. Корень 

степени п из натурального числа.  

Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п.  

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, свойства 

функции у = хп. Существование двух корней четной степени из положительного числа и одного 

корня нечетной степени из любого действительного числа показывается геометрически с опорой 

на непрерывность на R функции у = хп. Основное внимание уде-ляется изучению свойств 

арифметических корней и их применению к преобразованию выражений, содержащих корни.  

Изучаются свойства и график функции у =, утверждается, что арифметический корень степени п 

может быть или натуральным числом или иррациональным числом.  

4. Степень положительного числа  
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства 

пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Основная цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного 

числа и показательной функции.  

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее 

свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью на-ходится 

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с 

иррациональным показателем определяется с использованием предела последовательности, 

после чего вводится показательная функция, и изучаются ее свойства и график.  

5.Логарифмы  
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Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции.  

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы.  

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 

свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция, и изучаются ее 

свойства и график.  

Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные 

вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов. Наконец, изучаются степенные 

функции вида у =хβ для различных значений (R, N и др.).  

6.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства.  

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 

аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 

уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводится к решению простейшего показательного (или 

логарифмического) уравнения.  

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  

7. Синус и косинус угла  
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них.  

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sin α и cos α.  

Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. Затем 

вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности вводятся 

понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sin α и cos α, как функций угла α, 

доказываются основные формулы для них.  

Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых sin α (или cos α) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Выводятся формулы для арксинуса и арккосинуса.  

8. Тангенс и котангенс угла  
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них.  

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tg α и ctg α.  

Тангенс и котангенс угла α определяются как с помощью отношений sin α иcos α, так и с 

помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tg α и ctg α как функций угла 

α, доказываются основные формулы для них.  

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых tg α ( или ctg α) равен (больше или меньше) 

некоторого числа. Выводятся формулы для арктангенса и арккотангенса.  

9. Формулы сложения  
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать 

умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул.  

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса 

разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы 
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выводятся все перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы 

для синусов и косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов и 

косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для тангенса суммы (разности) двух углов 

тангенса двойного и половинного углов, для выражения синуса, косинуса и тангенса угла через 

тангенс половинного угла. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента  
Функции у = sin х , у =cos х, у = tg х, у= ctg х  

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков.  

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 

физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции как функции числа. 

Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их 

основные свой*-ства. С использованием свойств тригоно-метрических функций строятся их 

графики.  

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода, 

доказывается, что главный период функций у = sin х и у=cos х: есть число 2π, а главный период 

функций у = tg х и у= ctg х есть число π.  

11. Тригонометрические уравнения и неравенства  
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. 

Замена неизвестного t=sinх+cos х  

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства.  

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов хтаких, что f(х) = а, где f(х) 

— одна из основных тригонометрических функций (sin х, cos х , tg х ,ctg х), рассматривается 

решение простейших тригонометрических уравнений. Затем рассматриваются уравнения, 

которые (после введения нового неизвестного t и решения получившегося рационального 

уравнения относительно t) сводятся к решению простейшего тригонометрического уравнения. 

Рассматриваются способы решения тригонометрических уравнений с помощью основных 

тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются однородные тригонометрические 

уравнения.  

С опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, чтоf(х) > а, или f(х) < а, где 

f(х) — одна из основных тригонометрических функций, рассматривается решение простейших 

тригонометрических неравенств. Затем рассматриваются неравенства, которые (после введения 

нового неизвестного t и решения получившегося рационального неравенства относительно t} 

сводятся к решению простейших тригонометрических неравенств.  

Рассматриваются специальные приемы решения тригонометрических уравнений и неравенств 

введением вспомогательного угла и заменой неизвестного t = = sin х+ cos х.  

12. Элементы теории вероятности  
Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события.  

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, понятиями частоты 

события и условной вероятности события, независимых событий; изучить его свойства и 

научиться применять их при решении несложных задач.  

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется 

вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем 

вводятся понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и рассматриваются 

примеры на применение этих понятий.  

Сначала вводится понятие относительной частоты события и статистической устойчивости 

относительных частот. Затем рассматривается вопрос о разных способах определения 

вероятности: классическом, статистическом, аксиоматическом. Вводятся понятия условной 

вероятности и независимых событий, рассматриваются примеры на применение этих понятий.  

13. Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса 

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 11 классе 
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1.Функции и их графики  
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Четность, нечетность, периодичность функций. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций.  

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков.  

2. Предел функции и непрерывность  
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные 

функции.  

Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале.  

3. Обратные функции  
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции.  

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию, 

обратную к данной.  

4. Производная  
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных 

функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.  

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции.  

5. Применение производной  
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о 

среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением 

производной.  

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач.  

6. Первообразная и интеграл  
Понятие первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах.  

Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных функций 

и уметь применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении определенных интегралов и 

площадей фигур.  

7. Равносильность уравнений и неравенств  
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств.  

8. Уравнения-следствия  
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения 

от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул.  

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию.  

9. Равносильность уравнений и неравенств системам  
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Основная цель – научить применять переход от уравнения(или неравенства) к равносильной 

системе.  

10. Равносильность уравнений на множествах  
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств.  

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование 

и потенцирование уравнений, приведение подобных членов. Применение некоторых формул.  
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Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению.  

11. Равносильность неравенств на множествах  
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства.  

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству.  

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств  
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств.  

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  
Использование областей существовании функций. Использование неотрицательности, 

ограниченности, монотонности и экстремумов функций. Использование свойств синуса и 

косинуса. 

Основная цель – научить использовать свойства функций при решении уравнений и неравенств в 

прикладных задачах    

14.Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений.  

Основная цель- освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными.  

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

№ Раздел Кол-во часов 

 10 КЛАСС 136 

1 Действительные числа 12 

2 Рациональные уравнения и неравенства 18 

3 Корень степени n 12 

4 Степень положительного числа 13 

5 Логарифмы 6+ 2 часа из 

повторения 

6 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

7 Синус, косинус угла 7 

8 Тангенс и котангенс угла 6 

9 Формулы сложения 11 

10 Тригонометрические формулы числового аргумента 9 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

12 Элементы теории вероятностей 8 

13 Повторение 9 

 11 КЛАСС 136 

1 Функции и их графики 9 
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2 Предел функции и непрерывность 5 

3 Обратные функции 6 

4 Производная 11 

5 Применение производной  16 

6 Первообразная и интеграл 13 

7 Равносильность уравнений и неравенств 4 

8 Уравнения-следствия 8 

9 Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

10 Равносильность уравнений на множествах 7 

11 Равносильность неравенств на множествах 7 

12 Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

13 Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 

5 

14 Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

15 Повторение 19 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В 10 КЛАССЕ ПО УМК «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 10» 

АВТ. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ п/п Содержание темы Количество 

часов 

Дата 

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

(12 часов) 

1. Понятие действительного числа  1  

2. Понятие действительного числа 1  

3 Множество чисел. Свойства действительных чисел  1  

3. Множество чисел. Свойства действительных чисел  1  

4. Метод математической индукции  1  

6 Перестановки. Формула числа перестановок. Решение 

комбинаторных задач  

1  

7. Размещения. Формула числа размещений. Решение 

комбинаторных задач  

1  

8. Сочетания. Формула числа сочетаний. Решение 

комбинаторных задач  

1  

9. Доказательство числовых неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел  

1  

10. Делимость целых чисел. Деление с остатком  1  

11. Сравнения по модулю m  1  

12. Решение задач с целочисленными неизвестными  1  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  (18 часов) 

13/1 Рациональные выражения. Многочлены с одной 

переменной  

1  

14/2 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов.  

1  
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15/3 Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов.  

 

1  

16/4 Рациональные уравнения  1  

17/5 Рациональные уравнения  1  

18/6 Системы рациональных уравнений. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

1  

19/7 Системы рациональных уравнений. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

1  

20/8 Метод интервалов решения неравенств  1  

21/9 Метод интервалов решения неравенств  1  

22/10 Метод интервалов решения неравенств  1  

23/11 Рациональные неравенства  1  

24/12 Рациональные неравенства  1  

25/13 Рациональные неравенства  1  

26/14 Нестрогие неравенства  1  

27/15 Нестрогие неравенства  1  

28/16 Нестрогие неравенства  1  

29/17 Системы рациональных неравенств  1  

30/18 Контрольная работа № 1. Действительные числа. 

Рациональные уравнения и неравенства  

  

КОРЕНЬ СТЕПЕНИ n (12 часов) 

31/1 Анализ контрольной работы № 1. Понятие функции. 

Область определения и множество значений. График 

функции  

1  

32/2 Степенная функция с натуральным показателем 𝑦=𝑥𝑛, ее 

свойства и график  

1  

33/3 Степенная функция с натуральным показателем 𝑦=𝑥𝑛, ее 

свойства и график  

1  

34/4 Понятие корня степени n (n>1)  1  

35/5 Корни четной и нечетной степеней  1  

36/6 Корни четной и нечетной степеней  1  

37/7 Арифметический корень  1  

38/8 Арифметический корень  1  

39/9 Свойства корней степени n (n>1)  1  

40/10 Свойства корней степени n (n>1)  1  

41/11 Функция 𝑦=√𝑥𝑛, 𝑥≥0  1  

42/12 Контрольная работа № 2. Корень степени n  1  

СТЕПЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА  (13 часов) 

43/1 Анализ контрольной работы № 2. Степень с рациональным 

показателем  

1  

44/2 Свойства степени с рациональным показателем  1  

45/3 Свойства степени с рациональным показателем  1  

46/4 Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности.  

1  

47/5 Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности.  

1  

48/6 Свойства пределов  1  

49/7 Свойства пределов  1  

50/8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  1  

51/9 Число е. Теоремы о пределах последовательностей  1  
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52/10 Понятие степени с иррациональным показателем  1  

53/11 Показательная функция (экспонента), ее свойства и график  1  

54/12 Показательная функция (экспонента), ее свойства и график  1  

55/13 Контрольная работа № 3. Корень степени п  1  

ЛОГАРИФМЫ (8часов) 

56/1 Анализ контрольной работы № 3. Понятие логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы  

1  

57/2 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество  1  

58/3 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество  1  

59/4 Свойства логарифмов. Логарифм произведения, частного  1  

60/5 Свойства логарифмов. Логарифм произведения, частного  1  

61/6 Преобразования выражений, включающие арифметические 

операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования  

1  

62/7 Логарифмическая функция, ее свойства и график  1  

63/8 Логарифмическая функция, ее свойства и график  1  

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

(11часов) 

64/1 Простейшие показательные уравнения  1  

65/2 Простейшие логарифмические уравнения  1  

66/3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

67/4 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

68/5 Простейшие показательные неравенства  1  

69/6 Простейшие показательные неравенства  1  

70/7 Простейшие логарифмические неравенства  1  

71/8 Простейшие логарифмические неравенства  1  

72/9 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

73/10 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

74/11 Контрольная работа № 4. Показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства  

1  

СИНУС И КОСИНУС УГЛА (7часов) 

75/1 Анализ контрольной работы № 4. Понятие угла  1  

76/2 Радианная мера угла  1  

77/3 Определение синуса и косинуса произвольного угла. Синус 

и косинус числа  

1  

78/4 Основные формулы для sin𝑥 и cos𝑥. Основные 

тригонометрические тождества  

1  

79/5 Основные формулы для sin𝑥 и cos𝑥. Основные 

тригонометрические тождества  

1  

80/6 Арксинус  1  

81/7 Арккосинус    

ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС УГЛА  (6 часов) 

82/1 Определение тангенса и котангенса произвольного угла. 

Тангенс и котангенс числа  

1  

83/2 Основные формулы для tg𝑥 и ctg𝑥. Основные 

тригонометрические тождества  

1  

84/3 Основные формулы для tg𝑥 и ctg𝑥. Основные 

тригонометрические тождества  

1  

85/4 Арктангенс  1  

86/5 Арккотангенс  1  
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87/6 Контрольная работа № 5. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла  

1  

ФОРМУЛЫ СЛОЖЕНИЯ  (11часов) 

88/1 Анализ контрольной работы № 5. Косинус разности и 

косинус суммы двух углов  

1  

89/2  Косинус разности и косинус суммы двух углов  1  

90/3 Формулы для дополнительных углов  1  

91/4 Синус суммы и синус разности двух углов  1  

92/5 Синус суммы и синус разности двух углов  1  

93/6 Сумма и разность синусов и косинусов  1  

94/7 Сумма и разность синусов и косинусов  1  

95/8 Формулы для двойных и половинных углов  1  

96/9 Формулы для двойных и половинных углов  1  

97/10 Произведение синусов и косинусов. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму  

1  

98/11 Формулы для тангенсов. Тангенс суммы и разности двух 

углов  

1  

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  ЧИСЛОВОГО АРГУМЕНТА (9 часов) 

99/1 Тригонометрическая функция 𝑦=sin𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

100/2 Тригонометрическая функция 𝑦=sin𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

101/3 Тригонометрическая функция 𝑦=cos𝑥, ее свойства и 

график. Периодичность, основной период  

1  

102/4 Тригонометрическая функция 𝑦=cos𝑥, ее свойства и 

график. Периодичность, основной период  

 

1  

103/5 Тригонометрическая функция 𝑦=tg𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

104/6 Тригонометрическая функция 𝑦=tg𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

105/7 Тригонометрическая функция 𝑦=ctg𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

106/8 Тригонометрическая функция 𝑦=ctg𝑥, ее свойства и график. 

Периодичность, основной период  

1  

107/9 Контрольная работа № 6. Тригонометрические функции 

числового аргумента  

1  

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  (12 часов) 

108/1 Анализ контрольной работы № 6. Простейшие 

тригонометрические уравнения  

1  

109/2  Простейшие тригонометрические уравнения  1  

110/3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

111/4 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного  

1  

112/5 Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений  

1  

113/6 Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений  

1  

114/7 Однородные уравнения  1  

115/8 Простейшие неравенства для синуса и косинуса  1  

116/9 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса  1  

117/10 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 1  
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неизвестного  

118/11 Введение вспомогательного угла  1  

119/12 Контрольная работа № 7. Тригонометрические уравнения и 

неравенства  

1  

ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ  (6часов) 

120/1 Анализ контрольной работы № 7. Элементарные и сложные 

события. Понятие вероятности события  

1  

121/2 Понятие вероятности события  1  

122/3 Понятие вероятности события  1  

123/4 Свойства вероятностей события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события  

1  

124/5 Свойства вероятностей события  1  

125/6 Свойства вероятностей события  1  

ЧАСТОТА. УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ  (2часа) 

126/1 Относительная частота события  1  

127/2 Условная вероятность. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления 

события  

1  

ПОВТОРЕНИЕ  (9 часов) 

128/1 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

129/2 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

130/3 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

131/4 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

132/5 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

133/6 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

134/7 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса.  

1  

135/8 Итоговая контрольная работа  1  

136/9 Анализ контрольной работы. 1  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В 11 КЛАССЕ ПО УМК «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 11» 

АВТ. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ п/п Содержание темы Количество 

часов 

Дата  

ФУНКЦИИ И ИХ ГРАФИКИ  (9 часов) 

1. Элементарные функции. Сложная функция (композиция 

функций)  

1  

2. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции  

1  

3. Четность, нечетность, периодичность функции  1  

4 Четность, нечетность, периодичность функции  1  

5 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции. Монотонность функций  

1  

6 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции.  

1  
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7 Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Построение графиков функций, 

заданных различными способами  

1  

8 Основные способы преобразования графиков. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой 𝑦=𝑥, растяжение и сжатие вдоль осей координат  

1  

9 Графики функций, содержащих модули.  1  

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ  (5 часов) 

10/1 Понятие предела функции  1  

11/2 Односторонние пределы  1  

12/3 Свойства пределов функции  1  

13/4 Понятие непрерывности функции. Основные теоремы о 

непрерывных функциях  

1  

14/5 Непрерывность элементарных функций  1  

ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ  (6 часов) 

15/1 Понятие обратной функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной  

1  

16/2 Взаимно обратные функции  1  

17/3 Обратные тригонометрические функции  1  

18/4 Обратные тригонометрические функции  1  

19/5 Примеры использования обратных тригонометрических 

функций  

1  

20/6 Контрольная работа № 1. Функции и графики  1  

ПРОИЗВОДНАЯ  (11часов) 

21/1 Анализ контрольной работы № 1. Понятие о производной, 

физический и геометрический смысл производной  

1  

22/2 Понятие о производной, физический и геометрический 

смысл производной. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком  

1  

23/3 Производная суммы. Производная разности  1  

24/4 Производная суммы. Производная разности  1  

25/5 Непрерывность функций, имеющих производную. 

Дифференциал  

1  

26/6 Производная произведения. Производная частного  1  

27/7 Производная произведения. Производная частного  1  

28/8 Производные основных элементарных функций  1  

29/9 Производная сложной функции  1  

30/10 Производная сложной функции  1  

31/11 Контрольная работа № 2. Производная  1  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ  (16 часов) 

32/1 Анализ контрольной работы № 2. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Точки экстремума 

(локального максимума и минимума ) 

1  

33/2 Максимум и минимум функции  1  

34/3 Уравнение касательной к графику функции  1  

35/4 Уравнение касательной к графику функции  1  

36/5 Приближенные вычисления  1  

37/6 Возрастание и убывание функции  1  

38/7 Возрастание и убывание функции  1  

39/8 Производные высших порядков  1  

40/9 Экстремум функции с единственной критической точкой  1  
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41/10 Экстремум функции с единственной критической точкой  1  

42/11 Задачи на максимум и минимум. Примеры использования 

производной для наилучшего решения в прикладных 

задачах  

1  

43/12 Задачи на максимум и минимум. Примеры использования 

производной для наилучшего решения в прикладных 

задачах  

1  

44/13 Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Дробно-линейная функция. Графики дробно-

линейных функций  

1  

45/14 Построение графиков функций с применением производных  1  

46/15 Построение графиков функций с применением производных  1  

47/16 Контрольная работа № 3. Применение производной  1  

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ  (13 часов) 

48/1 Анализ контрольной работы № 3. Понятие первообразной  1  

49/2 Первообразные элементарных функций  1  

50/3 Правила вычисления первообразных  1  

51/4 Площадь криволинейной трапеции  1  

52/5 Понятие об определенном интеграле  1  

53/6 Определенный интеграл  1  

54/7 Приближенное вычисление определенного интеграла  1  

55/8 Формула Ньютона – Лейбница  1  

56/9 Формула Ньютона – Лейбница  1  

57/10 Формула Ньютона – Лейбница  1  

58/11 Свойства определенных интегралов  1  

59/12 Применение определенного интеграла в геометрических и 

физических задачах  

1  

60/13 Контрольная работа № 4. Первообразная и интеграл  1  

РАВНОСИЛЬНОСТЬ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ  (4 часа) 

61/1 Анализ контрольной работы № 4. Равносильность 

уравнений. Равносильные преобразования уравнений  

1  

62/2 Равносильные преобразования уравнений  1  

63/3 Равносильность неравенств. Равносильные преобразования 

неравенств  

1  

64/4 Равносильность неравенств. Равносильные преобразования 

неравенств  

1  

УРАВНЕНИЯ–СЛЕДСТВИЯ  (8часов) 

65/1 Понятие уравнения–следствия  1  

66/2 Возведение уравнения в четную степень  1  

67/3 Возведение уравнения в четную степень  1  

68/4 Потенцирование логарифмических уравнений  1  

69/5 Потенцирование логарифмических уравнений  1  

70/6 Другие преобразования, приводящие к уравнению–

следствию  

1  

71/7 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению–следствию  

1  

72/8 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению–следствию  

1  

РАВНОСИЛЬНОСТЬ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ СИСТЕМАМ  (13 часов) 

73/1 Основные понятия. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем  

1  

74/2 Решение уравнений с помощью систем  1  

75/3 Решение уравнений с помощью систем  1  

76/4 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 1  



140 

 

77/5 Решение уравнений с помощью систем  (продолжение) 1  

78/6 Уравнения вида 𝑓(𝛼(𝑥))=𝑓(𝛽(𝑥))  1  

79/7 Уравнения вида 𝑓(𝛼(𝑥))=𝑓(𝛽(𝑥))  1  

80/8 Решение неравенств с помощью систем  1  

81/9 Решение неравенств с помощью систем  1  

82/10 Решение неравенств с помощью систем  1  

83/11 Решение неравенств с помощью систем  1  

84/12 Неравенства вида 𝑓(𝛼(𝑥))>𝑓(𝛽(𝑥))  1  

85/13 Неравенства вида 𝑓(𝛼(𝑥))>𝑓(𝛽(𝑥))  1  

РАВНОСИЛЬНОСТЬ УРАВНЕНИЙ НА МНОЖЕСТВАХ  (7 часов) 

86/1 Основные понятия  1  

87/2 Возведение уравнения в четную степень  1  

88/3 Возведение уравнения в четную степень  1  

89/4 Умножение уравнения на функцию  1  

90/5 Другие преобразования уравнений  1  

91/6 Применение нескольких преобразований  1  

92/7 Контрольная работа № 5. Равносильность уравнений  1  

РАВНОСИЛЬНОСТЬ НЕРАВЕНСТВ НА МНОЖЕСТВАХ  (7 часов) 

93/1 Анализ контрольной работы № 5. Основные понятия  1  

94/2 Возведение неравенства в четную степень  1  

95/3 Возведение неравенства в четную степень  1  

96/4 Умножение неравенства на функцию  1  

97/5 Другие преобразования неравенств  1  

98/6 Применение нескольких преобразований  1  

99/7 Нестрогие неравенства  1  

МЕТОД ПРОМЕЖУТКОВ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ  (5 часов) 

100/1 Уравнения с модулями  1  

101/2 Неравенства с модулями  1  

102/3 Метод интервалов для непрерывных функций  1  

103/4 Метод интервалов для непрерывных функций  1  

104/5 Контрольная работа № 6. Метод промежутков для 

уравнений и неравенств  

1  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ  ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ (5часов) 

105/1 Анализ контрольной работы № 6. Использование областей 

существования функций  

1  

106/2 Использование неотрицательности функций  1  

107/3 Использование ограниченности функций  1  

108/4 Использование монотонности и экстремумов функций  1  

109/5 Использование свойств синуса и косинуса  1  

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ  (8 часов) 

110/1 Равносильность систем.  1  

111/2 Равносильность систем.  1  

112/3 Система–следствие  1  

113/4 Система–следствие  1  

114/5 Метод замены неизвестных  1  

115/6 Метод замены неизвестных  1  

116/7 Рассуждения с числовыми значениями при решении систем 

уравнений  

1  

117/8 Контрольная работа № 7. Системы уравнений с 

несколькими неизвестными  

1  

ПОВТОРЕНИЕ  (19 часов) 

118/1 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  
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119/2 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

120/3 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

121/4 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

122/5 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

123/6 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

124/7 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

125/8 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

126/9 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

127/10 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

128/11 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

129/12 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

130/13 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

131/14 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

132/15 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

133/16 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

134/17 Повторение материала курса алгебры и начал 

математического анализа.  

1  

135/18 Итоговая контрольная работа  1  

136/19 Анализ контрольной работы 1  
 

Геометрия 

(предметная линия учебников автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов. 

         Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6) 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, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) 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: 10 класс 

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 новых классах 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 и 

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 ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 
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владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при решении 

задач; 

владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы 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; 

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 

Иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения 

задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач; 

иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении 

сечений многогранников методом проекций; 

иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

Предметные: 11 класс 

 Геометрия 

владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении 

задач; 

иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их 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 объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

 

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 

иметь представление о конических сечениях; 

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 

применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 
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относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о площади ортогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении 

задач; 

уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

Содержание учебного предмета. 

Геометрия. 

10 класс. 

1. Стереометрия. Введение - 3ч 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей - 16ч 

Параллельность прямых. Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Контрольная работа (2ч) 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей -  17ч 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Контрольная работа (1ч) 

4. Многогранники -  14ч 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Контрольная работа (1ч) 

5. Заключительное повторение -  6ч 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. 

Многогранники. Задачи, предлагаемые на ЕГЭ 

Контрольная работа (1ч) 

11класс. 

1. Векторы в пространстве -  6ч 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве -  15ч 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Контрольная работа (2ч) 

3. Цилиндр Конус Шар -  16ч 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа (1ч) 

4. Объемы тел -  17ч 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Контрольная работа (2ч) 

5. Обобщающее повторение -  14ч 

Аксиомы стереометрии и их следствие. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхности. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус, шар и площади их поверхностей. Объемы тел. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 10 КЛАСС 68 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия 3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники 14 

5 Некоторые сведения из планиметрии 12 

6 Повторение  6 

 11 КЛАСС 68 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве. Движения 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 14 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс. 

№п/п 

темы 

№ п/п 

курса 

кол-во 

час  

Тема урока 

Введение - 3 часа 

1 1 1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

2 2 1 Некоторые следствия из аксиом 

3 3 1 Решение задач 

Параллельность прямых и плоскостей - 16 часов 

1 4 1 Параллельность прямых в пространстве. Параллельность трёх прямых. 

2 5 1 Параллельность прямой и плоскости 

3 6 1 Решение задач. 

4 7 1 Скрещивающиеся прямые 

5 8 1 Угол между двумя прямыми. 

6 9 1 Урок обобщения и систематизации знаний 

7 10 1 Контрольная работа №1 по теме: «Параллельность прямых, прямой и  

плоскости» 

8 11 1 Параллельные плоскости 

9 12 1 Свойства параллельных плоскостей 

10 13 1 Решение задач 
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11 14 1 Тетраэдр 

12 15 1 Параллелепипед 

13 16 1 Решение задач 

14 17 1 Задачи на построение сечений 

15 18 1 Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность плоскостей» 

16 19 1 Зачёт №1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов 

1 20 1 Перпендикулярные прямые в пространстве 

2 21 1 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 

3 22 1 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

4 23 1 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

5 24 1 Решение задач 

6 25 1 Расстояние от точки до плоскости 

7 26 1 Решение задач 

8 27 1 Теорема о трех перпендикулярах 

9 28 1 Решение задач 

10 29 1 Угол между прямой и плоскостью 

11 30 1 Решение задач 

12 31 1 Двугранный угол 

13 32 1 Признак перпендикулярности двух плоскостей 

14 33 1 Прямоугольный параллелепипед 

15 34 1 Трехгранный угол. Многогранный угол 

16 35 1 Контрольная работа №3 по теме: «Перпендикулярность прямых  

плоскостей» 

17 36 1 Зачёт №2 

Многогранники - 14 часов 

1 37 1 Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера 

2 38 1 Призма 

3 39 1 Решение задач 

4 40 1 Пространственная теорема Пифагора 

5 41 1 Пирамида 

6 42 1 Правильная пирамида 

7 43 1 Решение задач 
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8 44 1 Усеченная пирамида 

9 45 1 Симметрия в пространстве 

10 46 1 Понятие о правильных многогранниках 

11 47 1 Элементы симметрии правильных многогранников 

12 48 1 Решение задач 

13 49 1 Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники» 

14 50 1 Зачёт № 3 

Некоторые сведения из планиметрии – 12 часов 

1 51 1 Угол между касательной и хордой. Две теоремы об отрезках, связанных  

с окружностью 

2 52 1 Углы с вершинами внутри и вне круга 

3 53 1 Решение задач 

4 54 1 Вписанный четырёхугольник. Описанный четырёхугольник 

5 55 1 Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника 

6 56 1 Формулы площади треугольника. Формула Герона 

7 57 1 Решение задач 

8 58 1 Задача Эйлера 

9 59 1 Теорема Менелая 

10 60 1 Теорема Чевы 

11 61 1 Эллипс 

12 62 1 Гипербола. Парабола 

Повторение. Решение задач – 6 часов 

1 63 1 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 

2 64 1 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

3 65 1 Повторение. Параллелепипед 

4 66 1 Повторение. Призма. Пирамида 

5 67 1 Контрольный тест 

6 68 1 Итоговый урок 

 

11 класс 

№п/п 

темы 

№ п/п 

курса 

кол-во 

час  

Тема урока 

Векторы в пространстве – 6 часов 

1 1 1 Понятие вектора.  Равенство векторов 
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2 2 1 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 

3 3 1 Умножение вектора на число 

4 4 1 Компланарные векторы 

5 5 1 Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем  

некомпланарным векторам 

6 6 1 Зачёт № 1 

Метод координат в пространстве. Движения –15 часов 

1 7 1 Прямоугольная система координат в пространстве 

2 8 1 Координаты вектора. Связь между координатами векторов и  

координатами точек 

3 9 1 Простейшие задачи в координатах 

4 10 1 Решение задач 

5 11 1 Угол между векторами 

6 12 1 Скалярное произведение векторов 

7 13 1 Решение задач 

8 14 1 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

9 15 1 Решение задач на вычисление углов 

10 16 1 Уравнение плоскости 

11 17 1 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия 

12 18 1 Параллельный перенос 

13 19 1 Преобразование подобия 

14 20 1 Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат в пространстве» 

15 21 1 Зачёт № 2 

Цилиндр, конус, шар – 16 часов 

1 22 1 Понятие цилиндра 

2 23 1 Площадь поверхности цилиндра 

3 24 1 Решение задач 

4 25 1 Понятие конуса 

5 26 1 Площадь поверхности конуса 

6 27 1 Решение задач 

7 28 1 Усеченный конус 

8 29 1 Сфера и шар. Уравнение сферы 

9 30 1 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере 

10 31 1 Площадь сферы 

11 32 1 Решение задач 
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12 33 1 Взаимное расположение сферы и прямой 

13 34 1 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная  

в коническую поверхность. 

14 35 1 Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической  

поверхности 

15 36 1 Контрольная работа №2 по теме: «Цилиндр, конус, шар» 

16 37 1 Зачёт № 3 

Объемы тел – 17часов 

1 38 1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 

2 39 1 Решение задач 

3 40 1 Объем прямой призмы 

4 41 1 Объем цилиндра 

5 42 1 Решение задач 

6 43 1 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 

7 44 1 Объем наклонной призмы 

8 45 1 Объем пирамиды 

9 46 1 Объем конуса 

10 47 1 Решение задач 

11 48 1 Объем шара 

12 49 1 Объемы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 

13 50 1 Решение задач 

14 51 1 Площадь сферы 

15 52 1 Решение задач 

16 53 1 Контрольная работа №3 по теме: «Объемы тел» 

17 54 1 Зачёт № 4 

Повторение. Решение задач – 14 часов 

1 55 1 Повторение. Векторы. Метод координат 

2 56 1 Повторение. Тела вращения 

3 57 1 Повторение. Решение задач на вычисление площадей поверхности  

многогранников   

4 58 1 Повторение. Решение задач на вычисление площадей поверхности  

тел  

вращения        

5 59 1 Повторение. Объемы многогранников 

6 60 1 Повторение. Объемы тел вращения 

7 61 1 Повторение. Решение задач 

8 62 1 Повторение. Решение задач из планиметрии 



150 

 

9 63 1 Повторение. Решение задач из планиметрии 

10 64 1 Повторение. Решение тестов 

11 65 1 Повторение. Решение тестов 

12 66 1 Контрольный тест 

13 67 1 Итоговый урок 

14 68 1 Итоговый 

 
 

Информатика 

(предметная линия учебников автор А.Ю. Босова, Л.Л.Босова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

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

идентичности в поликультурном социуме; 

 – метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- 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.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п. 9.3.) должно 

обеспечить:  

– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; – 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

- понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий;  
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-осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» включают предметные результаты изучения предмета 

«Информатика» (базовый уровень), которые должны отражать: 

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.  

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные требования) и может 

научиться (вариативные требования, в том числе в рамках индивидуальных программ и 

проектов) системе информационной деятельности (системно-деятельностный подход).  

Требования ФГОС СОО Выпускник научится Выпускник сможет научиться 

1) сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

• понимать роль 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

 • ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сети 

Интернет;  

• использовать в 

повседневной практической 

деятельности 

информационные ресурсы 

национальных 

информационных порталов, 

интернет- сервисов и 

виртуальных пространств 

коллективного 

взаимодействия, соблюдая 

авторские права и 

руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

• определять систему базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной 

картины мира;  

• представлять тенденции 

развития компьютерных 

технологий;  

• использовать компьютерные 

сети и определять их роли в 

современном мире; 

2) владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

• применять 

алгоритмическое мышление 

при решении задач, 

организации поиска 

• разрабатывать 

математические объекты 

информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 
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формального описания 

алгоритмов; 

информации в 

информационных системах 

и планировании этапов 

реализации проектных 

работ;  

• использовать формальное 

описание алгоритмов при 

решении поставленных 

задач; 

 • пользоваться навыками 

формализации задачи и 

разработки пользовательской 

документации к программам; 

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; 

• читать и понимать 

простейшие программы, 

написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

 • использовать наиболее 

подходящий способ записи 

алгоритмов при решении 

конкретных задач 

(вербальный, символьный, 

графический);  

• иметь осознанное 

представление о средах 

программирования, уметь 

составлять и анализировать 

несложные алгоритмические 

структуры; 

• использовать основные 

управляющие конструкции; • 

анализировать сложные 

алгоритмы, содержащие 

циклы и вспомогательные 

алгоритмы;  

• понимать сложность 

алгоритма и использовать 

основные алгоритмы 

обработки числовой и 

текстовой информации; 

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;  

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• создавать на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

типовых задач базового 

уровня из различных 

предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических 

конструкций; 

• применять навыки и опыт 

разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку 

программ;  

• использовать универсальный 

язык программирования 

высокого уровня (по выбору) 

и представления о базовых 

типах данных и структурах 

данных;  

• применять алгоритмы 

поиска и сортировки при 

решении учебных задач;  

• работать с библиотеками 

программ; 

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 

• составлять простейшие 

компьютерно-

математические модели 

систем, объектов и 

процессов, используя 

графические и табличные 

методы, средства 

электронных таблиц и 

алгоритмические языки;  

• различать способы 

хранения информации, 

выбирать носители 

• разрабатывать и 

использовать компьютерно-

математические модели;  

• интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных 

процессов;  

• оценивать числовые 

параметры моделируемых 

объектов и процессов;  

• владеть основными 

сведениями о базах данных, 
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работать с ними; информации для ее 

хранения;  

• наполнять разработанную 

базу данных информацией;  

• 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; 

их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

• применять базы данных и 

справочные системы; 

6) владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных; 

• выполнять обработку 

данных в предложенных 

хранилищах (изменять, 

переименовывать, удалять, 

копировать и перемещать);  

• использовать правила 

организации структуры 

хранения данных, в том 

числе в «облачных» 

хранилищах, мобильных 

устройствах и интернет- 

сервисах;  

• использовать средства 

ИКТ для подготовки 

выступлений и обсуждений 

результатов 

исследовательской 

деятельности; 

• создавать 

структурированные тексты в 

виде отчета по 

выполненным практическим 

работам; рассылки с 

использованием текстового 

редактора и сервиса 

электронной почты;  

• иллюстрировать 

результаты вычислений, 

проведенных 

экспериментов, используя 

различные средства 

визуализации данных в 

электронных таблицах;  

• использовать встроенные 

функции для различных 

расчетов, применяемых в 

практической деятельности; 

• создавать и редактировать 

графические и мультимедиа 

объекты; видеоматериалы; 

• использовать компьютерные 

средства представления и 

анализа данных;  

• использовать основные 

методы кодирования и 

декодирования данных и 

информацию о причинах 

искажения данных при их 

передаче;  

• определять важнейшие виды 

дискретных объектов и их 

простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы анализа 

дискретных объектов; 

• проводить эксперименты и 

статистическую обработку 

данных с помощью 

компьютера; 

7) сформированность 

базовых навыков и умений 

по соблюдению требований 

техники безопасности, 

гигиены и 

• диагностировать состояние 

персонального компьютера 

или мобильных устройств 

на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

• применять базовые 

принципы организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и 
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ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

понимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

• применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

• оценивать качественные и 

количественные 

характеристики при выборе 

технических средств ИКТ 

для решения 

профессиональных и 

учебных задач; 

• аргументировать выбор 

программных средств ИКТ 

для решения задач 

профессиональной и 

повседневной деятельности 

человека, используя знания 

о принципах построения 

персонального компьютера 

и классификации 

программного обеспечения 

персонального компьютера; 

права; • понимать устройство 

современного компьютера и 

мобильных электронных 

устройств; • использовать 

принципы обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

• определять «операционные 

системы» и их основные 

функции;  

• понимать общие принципы 

разработки и 

функционирования интернет-

приложений; 

 

Содержание учебного  предмета 

«Информатика. Базовый уровень» 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 2 ч  

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с компьютером. 

Санитарно-гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. 

Ресурсосбережение.  

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой природе. Информация и 

информационные процессы в живой природе. Человек и информация, информационные 

процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Передача информации. Сигнал. 

Кодирование и декодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Искажение 

информации. Скорость передачи информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. 

Информационное взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. 

Практическая работа: 

 Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование  

Тема 2. Информационные технологии — 13 ч  
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Деловая переписка. 

Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика.  

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы:  

Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа  

Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика  Практическая 

работа 2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового документа  
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Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации  

Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой  

Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой  

Практическая работа 2.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС   

Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука  

 Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера»  

Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислительной техники»  

Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора  

Практическая работа 2.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах  

Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов  

Тема 3. Коммуникационные технологии — 9 ч  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 

Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. 

Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы 

в Интернете. Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста.  

Практические работы:  

Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  

Практическая работа 3.2. Настройка браузера  

Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях  

Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами  

Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете  

Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете  

Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора  

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования 

— 10 ч  
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Приемы отладки программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. История развития 

языков программирования.  

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. 

События. Проекты и приложения.  

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и Lazarus. 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. Переменные в языках 

объектно-ориентированного программирования.  

Графический интерфейс.  

Практические работы:  

Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение»  

Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные»  

Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка»  

Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел»  

 

11 класс 

Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов — 10 ч 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Физическая 

защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ.  

Практические работы:  

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи  

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера  
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Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков  

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе  

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса операционной системы Linux  

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux  

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи  

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов  

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей  

Практическая работа 1.10. Самозащита компьютера с помощью программы Kaspersky Antivirus  

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак  

Тема 6. Моделирование и формализация — 15 ч  

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Инструменты программирования для разработки и исследования моделей. Понятие массивов. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических и 

астрономических моделей. Исследование химических моделей. Исследование биологических 

моделей. Другие составные типы данных. Использование массивов данных в разработке 

моделей. Использование элементов графики в разработке моделей. Исследование 

математических моделей. Оптимизационное моделирование в экономике.  

Практические работы:  

Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения температуры средствами 

программирования с использованием заполнения массива  

Практическая работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск экстремальных 

значений потока информации о температуре воздуха  

Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического редактора  

Практическая работа 2.4. Графическое решение уравнения  

Практическая работа 2.5. Построение и исследование оптимизационной модели  Практическая 

работа 2.6. Построение и исследование модели «Бросание мячика в стенку» Практическая работа 

2.7. Построение и исследование модели «Распознавание волокон» Практическая работа 2.8. 

Построение и исследование модели «Популяция»  

Тема 7. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) — 7 ч  

Базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД. Использование 

формы для просмотра и редактирования записей в базе данных. Поиск записей в базе данных с 

помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с 

помощью отчетов. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных.  

Практические работы:  

Практическая работа 3.1. Создание базы данных  

Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных  

Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов 

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных  

Практическая работа 3.5. Создание отчета в базе данных   

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи  

Тема 8. Социальная информатика — 2 ч  

Информационное общество. Информационная культура. Правовые основы информационной 

среды. Лицензирование программного обеспечения. Социальные сервисы и сети. 

Информационная безопасность.  

Практические работы:  

Практическая работа 4.1. Законы об охране авторских прав  

Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и электронной подписи 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава1. Информация и информационные процессы  

1 Техника безопасности и эргономика рабочего места. Информация. 

Измерение информации  

1 

2 Передача информации. Системы и элементы системы. П.р 1.1 1 
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Шифрование и дешифрование. 

Глава 2. Информационные технологии 

3 Кодирование и обработка текстовой информации. П.Р. 2.1 Кодировки 

русских букв. 

1 

4 Создание и редактирование документов в текстовых редакторах.  1 

5 Форматирование документов в текстовых редакторах. П.р. 2.2 

Создание и форматирование документа 

1 

6 Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, 

правила оформления. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. П.р. 2.3 Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика. 

1 

7 Системы оптического распознавания документов. П.р. 2.4 

Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового 

документа.  

1 

8 Кодирование  и обработка графической информации. П.р. 2.5 

Кодирование графической информации. 

1 

9 Растровая графика. П.р. 2.6 Работа с растровой графикой 1 

10 Векторная графика. П.р. 2.7 Работа с трехмерной векторной графикой. 

П.р. 2.8 Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС.  

1 

11 Кодирование звуковой информации. П.р. 2.9 Создание и 

редактирование оцифрованного звука. 

1 

12 Компьютерные презентации. П.р. 2.10 Разработка  мультимедийной 

интерактивной презентации "Устройство компьютера" 

1 

13 Кодирование и обработка числовой информации. Системы счисления. 

Представление числовой информации. П.р. 2.12 Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

1 

14 Электронные таблицы. П.р. 2.13 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах.   

1 

15 Построение диаграмм и графиков. П.р.2.14 Построение диаграмм 

различных типов.  

1 

Глава 3. Коммуникационные технологии 

16 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к Интернету. П.р. 3.1 Предоставление общего 

доступа к принтеру в локальной сети. 

1 

17 Всемирная паутина. П.р. 3.2 Настройка браузера. 1 

18 Электронная почта. П.р. 3.3 Работа с электронной почтой  1 

19 Общение в Интернете в реальном времени. П.р. 3.4 Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

1 

20 Файловые архивы. П.р. 3.5 Работа с файловыми архивами. 1 

21 Радио, телевидение и веб - камеры в Интернете. Геоинформационные 

системы в Интернете. П.р. 3.6 Геоинформационные системы в 

Интернете.  

1 

22 Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари 

в интернете. П.р. 3.7 Поиск в Интернете. 

1 

23 Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки 

гипертекста. 

1 

24 П.р. 3.8 Разработка сайта с использованием веб- редактора. 1 

Глава 4. Алгоритмизация  и основы объективно-ориентированного программирования 

25 Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 1 

26 История развития языков программирования. 1 

27 Введение в объектно - ориентированное программирование. 1 

28 Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения. 1 

29 Система объектно - ориентированного программирования Microsoft 

Visual Studio. Интегрированная среда разработки языков Visual 

1 
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Basic.NET и Visual C # 

30 Система объектно - ориентированного программирования  Lazarus. 

П.р. 4.1 Создание проекта "Консольное приложение" 

1 

31 Переменные в языках объектно ориентированного программирования. 1 

32 Графический интерфейс. П.р. 4.2 Создание проекта "Переменные". 1 

33 Графический интерфейс. П.р. 4.3 Создание проекта "Отметка". 1 

34 Графический интерфейс. П.р. 4.4 Создание проекта"Перевод целых 

чисел". 

1 

35 Резерв.  1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

1 История развития вычислительной техники. Практическая работа 1.1. 

Виртуальные компьютерные музеи. 

1 

2 Архитектура персонального компьютера. Практическая работа 1.2. 

Сведения об архитектуре компьютера. 

1 

3 Операционные системы. Основные характеристики операционных 

систем. Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах 

дисков. 

1 

4 Операционная система Windows.  Практическая работа 1.4. Значки и 

ярлыки на Рабочем столе. 

1 

5 Операционная система Linux . Мобильные операционные системы 

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux. Практическая работа 1.6. Установка 

пакетов в операционной системе Linux. 

1 

6 Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. Практическая работа 1.7. 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. 

1 

7 Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. 

1 

8 Компьютерные вирусы и защита от них. Практическая работа 1.8. 

Защита от компьютерных вирусов. Сетевые черви и защита от них 

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей. 

1 

9 Троянские программы и защита от них. Практическая работа 1.10. 

Самозащита компьютера с помощью программы Kaspersky Antivirus. 

Блокираторы и другие программы-вымогатели. 

1 

10 Хакерские утилиты и защита от них. Практическая работа 1.11. 

Защита от хакерских атак. 

1 

Глава 2. Моделирование и формализация 

11 Моделирование как метод познания. Системный подход в 

моделировании.  Формы представления моделей 

1 

12 Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Инструменты программирования для разработки и 

исследования моделей. 

1 

13 Понятие массивов. Другие составные типы данных.  1 

14 Практическая работа 2.1. Исследование процесса изменения 

температуры средствами программирования с использованием 

заполнения массива.  

1 

15 Использование массивов данных в разработке моделей. Практическая 

работа 2.2. Проведение исследования на упорядочение и поиск 

экстремальных значений потока информации о температуре воздуха. 

1 

16 Использование элементов графики в разработке моделей. 1 
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17 Практическая работа 2.3. Проектирование простого графического 

редактора. 

1 

18 Исследование математических моделей. Практическая работа 2.4. 

Графическое решение уравнения. 

1 

19 Оптимизационное моделирование в экономике. Исследование 

интерактивных компьютерных моделей. 

1 

20 Практическая работа 2.5. Построение и исследование 

оптимизационной модели. 

1 

21 Исследование физических и астрономических моделей. 1 

22 Практическая работа 2.6. Построение и исследование модели 

«Бросание мячика в стенку». 

1 

23 Исследование химических моделей. Практическая работа 2.7. 

Построение и исследование модели «Распознавание волокон». 

1 

24 Исследование биологических моделей.  Практическая работа 2.8. 

Построение и исследование модели «Популяция». 

1 

Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

25 Базы данных. Система управления базами данных. 1 

26 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Практическая работа 3.1. Создание базы данных. 

1 

27 Использование формы для просмотра и редактирования записей в базе 

данных. Практическая работа 3.2. Создание формы в базе данных. 

1 

28 Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в базе данных с помощью 

фильтров и запросов. 

1 

29 Сортировка записей в табличной базе данных. Практическая работа 

3.4. Сортировка записей в табличной базе данных. 

1 

30 Печать данных с помощью отчетов. Практическая работа 3.5. 

Создание отчета в базе данных. 

1 

31 Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Практическая 

работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи. 

1 

Глава 4. Социальная информатика 

32 Информационное общество.  1 

33 Правовые основы информационной среды. Практическая работа 4.1. 

Законы об охране авторских прав 

1 

34 Социальные сервисы и сети. Информационная безопасность. 

Практическая работа 4.2. Законы об информационной безопасности и 

электронной подписи. 

1 

 

Физика 

(предметная линия учебников авторов Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 

10-11 класс 

(базовый  уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— 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 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— 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. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— 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 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 её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
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— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— 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; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, 

определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 
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— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ Базовый 

уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах 

и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля.  

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представлени о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 10 класс 

(2 часа в неделю -  70 часов в год) 

 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

1 Физика и познание мира 1 

Кинематика (7 часов) 

2 Виды механического движения и способы его описания 1 

 3 Решение задач 1 

 4 Равномерное прямолинейное движение  и его описание. 1 

5 Мгновенная скорость. Ускорение 1 

 6 Движение с постоянным ускорением 1 

 7 

Равномерное движение материальной точки по окружности. Решение 

задач 1 

 8 Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 1 

 
Законы Ньютона(7часов)  

9 Тела и их взаимодействие. Явление инерции. 1 

 10 Масса- характеристика инертности тела  1 

 11 Сила- характеристика действия 1 

 12 Инерциальные системы отсчёта (ИСО). Первый закон Ньютона. 1 

 13 Второй закон Ньютона 1 

 14 
Третий закон Ньютона-закон взаимодействия 

1 

 15 Геоцентрическая система отсчёта 1 
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Законы взаимодействия  в механике(7 часов) 

16 Виды взаимодействия и виды сил. Сила упругости закон Гука 1 

 17 Лабораторная работа «Измерение жёсткости пружины» 1 

 18 Закон всемирного тяготения 1 

19 Сила тяжести и вес тела. Невесомость 1 

 20 Сила трения 1 

 21 

Лабораторная работа «Измерение коэффициента трения скольжения» 

1 

 22 

Лабораторная работа «Изучение движения тела брошенного 

горизонтально» 1 

Закон сохранения импульса (2 часа) 

23 Движение материальной точки. Импульс 1 

 24 Закон сохранения импульса 1 

Закон сохранения энергии( 6 часов) 

 25 Механическая  работа и мощность 1 

 26 Энергия как характеристика состояния системы. Кинетическая энергия 1 

 27 Работа силы тяжести. Решение задач 1 

28 Потенциальная энергия. Решение задач 1 

 29 Закон сохранения энергии в механике 1 

30 Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии» 1 

Динамика абсолютно твёрдого тела(2 часа) 

31 Равновесие абсолютно твёрдого тела. Виды и законы равновесия 1 

 32 

Лабораторная работа « Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории(4 часа) 

33 Основные положения МКТ 1 

34 Характеристики молекул. Решение задач 1 

 35 Характеристики движения и взаимодействия молекул 1 

 36 Свойства вещества на основе молекулярно-кинетических представлений 1 

Молекулярно-кинетическая теория газа( 5 часов) 

37 Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

38 Температура как макроскопическая характеристика газа 1 

39 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1 

 40 Газовые законы. Решение задач 1 

41 Лабораторная работа «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

Свойства вещества в твёрдом  жидком и газообразном состоянии(3 часа) 

42 Реальный газ. Воздух. Пар. 1 

 43 Влажность воздуха. 1 

 44 Строение и свойства кристаллических и аморфных тел 1 

  

Основы термодинамики(6 часов) 

 45 Термодинамическая система и её параметры 1 

 46 Термодинамические процессы 1 

47 Первый закон термодинамики 1 
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48 Применение первого закона термодинамики для описания изопроцессов 1 

49 Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики 1 

50 Принцип действия тепловых двигателей 1 

Электрическое поле(9 часов) 

 51 Что такое электродинамика. Взаимодействие электрических зарядов 1 

 52 Закон Кулона 1 

 53 Механизм взаимодействия электрических зарядов 1 

 54 Решение задач. Линии напряжённости 1 

55 Энергетические характеристики электрического поля  1 

56 

Связь напряжённости и разности потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности 1 

57 Электроёмкость. Конденсатор 1 

58 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов 1 

59 Контрольная работа 1 

Законы постоянного тока(6 часов) 

60 

60 

Физические явления «постоянный электрический ток». Закон Ома для 

участка цепи.  

 1 

61 Электрические цепи и их закономерности 1 

62 

Лабораторная работа «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 1 

63 Работа и мощность постоянного тока 1 

64 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 

 

65 

Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 Электрический ток в различных средах(5 часов) 

66 Основные положения электронной теории проводимости металлов 1 

67 Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры 1 

68 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод 1 

69 Электрический ток в вакууме. Закон электролиза 1 

70 Электрический ток в газах 1 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной  научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность  и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 
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признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 

получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

14) Сформированность уменияоказывать первую помощь при отравлении, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умение выбирать эффективные способы решения чебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 

возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания 

и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) Сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) Сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в область использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) Сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные  при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку 

на основе критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье - сберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование; 

6) Сформированость навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

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

Выпускник научится: 

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

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
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раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

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

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

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

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

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

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

косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

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

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

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

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

активности веществ; 
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устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. 

Теория химического строения вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. S-

электроны и P - электроны. Спин электроны. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, -связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное и  пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования  и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия.  гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия.  

Получение и химические свойства алкенов. Реакция присоединения, окисления и полимеризации 

алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на 

двойную связь. 

Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Дивинил. Изопрен. Сопряженные двойные связи.  

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассова изомерия. Sp - 

гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов. 

Арены. Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и присоединения 

аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол. Этанол. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологические действия метанола и этанола. Алкоголизм.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных  

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 
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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.  

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная группа. Пептидная 

связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков.  Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные  азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов  в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- , d-, f- 

элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. Металлическая 

связь. Водородная связь.  

Гибридизация атомных орбиталей.  

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка.  

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический 

синтез.  

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические  и эндотермические  реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. 

Теплота образования.  Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции.  Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Аэролзоли. 

Способы выражения концентрации раствора. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакция ионного обмена. 
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Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. 

Топливный элемент. Электрохимия.  

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хрои. 

Железо. Никель. Платина. 

Славы. Легирующие добавки.  Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные 

стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Химия в 

быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

2 часа в неделю – 70 часов в год 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема урока кол-во 

час. 
Тема 1. Теория строения  

1.  Урок 1. Предмет органической химии. Основные положения теории 
строения органических веществ Бутлерова. 

1 

2.  Урок 2.  Изомерия. Значение теории химического строения. 
Основные направления ее развития. 

1 

3.  Урок 3. Состояние электронов в атоме 1 
4.  Урок 4. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. 
1 

5.  Урок 5. Практическая работа №1 Качественное определение 
углерода и водорода в органических веществах. 

1 

6.  Урок 6. Классификация органических соединений 1 
7.  Урок 7. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 

Тема 2. Углеводороды.  
8.  Урок 8. Электронное и пространственное строение алканов. 1 
9.  Урок 9. Гомологи и изомеры алканов. 1 
10.  Урок 10. Метан – простейший представитель аканов. 1 
11.  Урок 11. Решение расчетных задач на вывод формулы 

органического вещества по массовой доле хим. элемента. 
1 

12.  Урок 12. Решение расчетных задач на вывод формулы 
органического в-ва по продуктам сгорания. 

1 

13.  Урок 13. Непредельные углеводороды – алкены. Строение молекул. 
Изомерия. Номенклатура. 

1 

14.  Урок 14. Получение, свойства и применение алканов. 1 
15.  Урок 15. Практическая работа №2. Получение этилена и изучение 

его свойств 
1 

16.  Урок 16. Алкадиены. 1 
17.  Урок 17. Ацетилен и его гомологи. 1 
18.  Урок 18. Решение расчетных задач по теме. 1 
19.  Урок 19. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
20.  Урок 20. Бензол и его гомологи. 1 
21.  Урок 21. Свойства бензола и его гомологов. 1 
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22.  Урок 22. Природные источники углеводородов 1 
23.  Урок 23. Переработка нефти 1 
24.  Урок 24. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
25.  Урок 25. Контрольная работа №1. Теория химического строения 

органических соединений 
1 

Тема 3. Кислородосодержащие соединения.  
26.  Урок 26. Одноатомные предельные спирты 1 
27.  Урок 27. Получение, применение и химические свойства 

одноатомных спиртов. 
1 

28.  Урок 28. Многоатомные спирты 1 
29.  Урок 29. Фенолы и ароматические спирты. 1 
30.  Урок 30. Решение расчетных задач по теме. 1 
31.  Урок 31. Обобщающий урок по теме. 1 
32.  Урок 32. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны 1 
33.  Урок 33. Свойства и применение альдегидов 1 
34.  Урок 34. Карбоновые кислоты. 1 
35.  Урок 35. Химические свойства и применение карбоновых кислот. 1 
36.  Урок 36. Практическая работа №3. Получение и свойства 

карбоновых кислот. 
1 

37.  Урок 37. Практическая работа №4. Решение экспер задач на 
получение и распознавание органических в-в 

1 

38.  Урок 38. Решение расчетных задач по теме. 1 
39.  Урок 39. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
40.  Урок 40. Эфиры. 1 
41.  Урок 41. Сложные жиры. Моющие свойства. 1 
42.  Урок 42. Обобщающий урок по теме. 1 
43.  Урок 43. Контрольная работа №2. Кислородосодержащие 

органические соединения. 
1 

44.  Урок 44. Углеводы. Глюкоза. 1 
45.  Урок 45. Олигосахариды. Сахароза. 1 
46.  Урок 46. Полисахариды. Крахмал. 1 
47.  Урок 47. Целлюлоза. 1 
48.  Урок 48. Практическая работа №5. Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание орг. в-в. 
1 

49.  Урок 49. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
Тема 4. Азотосодержащие соединения.  

50.  Урок 50. Амины 1 
51.  Урок 51. Аминокислоты 1 
52.  Урок 52. Белки 1 
53.  Урок 53. Азотосодержащие гетероциклические соединения. 1 
54.  Урок 54. Нуклеиновые кислоты. 1 
55.  Урок 55. Химия и здоровье человека. 1 
56.  Урок 56. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
57.  Урок 57. Контрольная работа №3. Углеводы. Азотосодержащие 

соединения. 
1 

Тема 5. Полимеры.  
58.  Урок 58. Синтетические полимеры 1 
59.  Урок 59. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 1 
60.  Урок 60. Синтетический каучук. Натуральный каучук. 1 
61.  Урок 61. Синтетические волокна. 1 
62.  Урок 62. Практическая работа №6. Распознавание пластмасс и 

волокон. 
1 

63.  Урок 63. Органическая химия, человек и природа. 1 
64.  Урок 64. Обобщающий урок по теме. Решение задач. 1 
65.  Урок 65. Контрольная работа по курсу «Органическая химия» 1 
66.  Урок 66. Итоговый урок по курсу органической химии. 1 
67.  Урок 67. Резервное время. Решение задач. 1 
68.  Урок 68. Резервное время. Решение задач. 1 
69.  Резерв 1 
70.  Резерв 1 
                        

11 класс 

1 час в неделю – 34 часа в год 

 
№ Раздел Тема урока кол-во 

час 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 часов)  

1.  Урок 1. Повторение пройденного в 10 кл. Химический элемент. Нуклеиды. Изотопы.  1 
2.  Урок 2. Закон сохранения массы и энергии в химии 1 
3.  Урок 3. Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов малых 

периодов 

1 
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4.  Урок 4. Валентность и валентные возможности атомов. Положение в ПСХЭ водорода, 

искусственных элементов. 

1 

Тема 2. Строение вещества (3 часов)  
5.  Урок 5. Основные виды химической связи.  Ионная и ковалентная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

1 

6.  Урок 6. Строение кристаллов. Кристаллические решетки. Причины многообразия 

веществ 

1 

7.  Урок 7. Контрольная работа №1 по темам «Важнейшие химические понятия и законы», 

«Строение вещества» 

1 

Тема 3. Химические реакции (3 часов)  
8.  Урок 8. Классификация химических реакций 1 
9.  Урок 9. Скорость химических реакций 1 
10.  Урок 10. Химическое равновесие и способы его смещения 1 

Тема 4. Растворы (5 часов)  
11.  Урок 11. Растворы. Дисперсные системы 1 
12.  Урок 12. Решение задач на приготовление раствора определенной молярной 

концентрации 

1 

13.  Урок 13. Практическая работа №1 Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

1 

14.  Урок 14. Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 1 
15.  Урок 15. Реакции  ионного обмена 1 

Тема Электрохимические реакции (4 часов).  
16.  Урок 16. Электрохимия. Катод. Анод. Аккумулятор. Химические источники  тока. 1 
17.  Урок 17. Коррозия металлов и ее предупреждение. 1 
18.  Урок 18. Электролиз. 1 
19.  Урок 19. Контрольная работа №2 за I полугодие по разделу «Теоретические основы 

химии» 

1 

Тема 6. Металлы. (6 часов)  
20.  Урок 20. Общая характеристика металлов.  1 
21.  Урок 21. Медь.  Цинк 1 
22.  Урок 22. Железо, никель, платина 1 
23.  Урок 23. Сплавы металлов. Чугун. Сталь. Легирование. 1 
24.  Урок 24. Практическая работа №2 Решение Экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

1 

25.  Урок 25. Решение задач 1 
Тема 7. «Неметаллы» (5 часов)  

26.  Урок 26. Обзор неметаллов.   Свойства и применение важнейших неметаллов 1 
27.  Урок 27. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 1 
28.  Урок 28. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 1 
29.  Урок 29. Серная кислота и азотная кислоты. Их применение. 1 
30.  Урок 30. Контрольная работа № 3 по теме «Неорганическая химия» 1 

Тема 8  Химия и жизнь ( 3 часов)  
31.  Урок 31. Химия в промышленности. Принципы промышленного производства. 1 
32.  Урок 32. Химия в быту 1 
33.  Урок 33. Химическая промышленность и окружающая среда. ПДК 1 

  
34.  Урок 34. Резерв 1 

 

Биология 

(предметная линия учебников авторов: И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения курса 

В процессе обучения биологии в 10- 11-ом  классе предусмотрено достижение учащимися 

следующих; 

Личностных результатов:  

 сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 
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 сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 

Метапредметных результатов, таких как: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

  самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах);  

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

  способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

Предметных результатов — знаний, умений, компетентностей, характеризующих качество 

(уровень) овладения учащимися содержанием учебного предмета, предусматривает: 

 характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

 умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

  вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

  отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

 влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, её 

уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни 

и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 
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 оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома);постановку биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

  

Все личностные, метапредметные и предметные результаты при освоении содержания программы 

курса биологии для 10 -11 класса будут проявляться в знаниях, отношениях и деятельности: учебно-

познавательной, интеллектуальной, ценностно-ориентационной, трудовой, экокультурной, при-

родоохранной, физической и эстетической. 

 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

 классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

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

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 
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 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 • объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя био - логические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; • сравнивать способы деления клетки (митоз 

и мейоз);  

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общие закономерности(базовый уровень) 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1.  Введение в курс общей биологии (5 ч)  
Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической 

биологии. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 
Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие 

признаки биосистем. Уровневая организация   живой природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, измерение, описание, эксперимент, 

моделирование). 

 Взаимосвязь природы и культуры. 

Практическая работа №1«Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 
Экскурсия в природу « Многообразие видов в родной природе.»  

Раздел 2.  Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и 

Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как 

глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 
Практическая работа №2«Оценка антропогенных изменений в природе». 
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Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и 

экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура био-

геоценоза. 

Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозе. Круговорот веществ и превращения энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). 
Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция 

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). 

Агроэкосистемы. Поддержание разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа №1 «Приспособленность растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе» 

Лабораторная работа №2 «Сравнение анатомического строения растений разных 

мест обитания». 

Лабораторная работа №3 «Изучение и описание экосистем своей местности» 

Лабораторная работа №4 «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах». 
 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни ( 1 3  ч) 
Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма 

существования вида и особая генетическая система. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ла-марка. Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. Популяция  - основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой 

природы. Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Стратегия сохранения природных видов. 

Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа №5 «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Практическая работа №3 «Составление пищевых цепей». 

 Практическая  работа №4 «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов». 

Практическая работа №5 «Изучение экологических адаптаций человека». 

Экскурсия в природу Сезонные изменения (ритмы) в живой природе.  

Резерв 3 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. (базовый уровень) 11класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 5 Организменный уровень жизни (16 ч) 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. 

Размножение организмов — половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость — 
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свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их 

материальная основа — изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и живую природу. Генетические закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения от 

законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и 

наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека, их профилактика. 

Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. 

Творчество  как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы 

профилактики СПИДа. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 1 «Модификационная изменчивость.» 

Лабораторная работа. № 2 «Решение элементарных генетических задач». 

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология — 

наука о клетке. Методы изучения клетки. Возникновение клетки как этап эволюционного 

развития жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и генетическая единица 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная 

теория. Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и 

включения. Ядро. Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура и 

функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация  

хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Гармония и целесообразность в живой природе. Клеточный уровень организации 

жизни и его роль в природе.  

Лабораторная работа № 3 «Исследование фаз митоза на микропрепарате  клеток кончика 

корня.» 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (8 ч) 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные соединения. Основные биополимерные 

молекулы живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и 

функции ДНК. Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило  

комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой 

клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. 

Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 

обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных процессов. Последствия 

деятельности человека в биосфере. Опасность химического загрязнения окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Значение экологическом культуры человека и общества. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Резерв -2 часа 

 

Тематический план 10 класс 
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№

 п/п 

раздела 

Тема Количе

ство часов 

Лабораторн

ые /практические 

работы 

Экскурси

и /семинарское 

занятие 

1 Введение в курс общей 

биологии 

5 1 1 

1 

2  Биосферный уровень жизни 8 1  

3 Биогеоценотический уровень 

жизни 

6 4  

4 Популяционно-видовой уровень 

жизни 

13 4 1 

5 Резерв  3   

 Итого 35 

часов 

10 3 

 

 

Тематический план 11 класс 

 

№

 п/п 

раздела 

Тема Количе

ство часов 

Лабораторн

ые /практические 

работы 

Семинарс

кие 

занятия. 

1 Организменный уровень жизни  16 2 1 

2  Клеточный уровень организации 

жизни 

9 1 1 

3 Молекулярный уровень жизни 8  1 

5 Резерв  2   

 Итого 35 

часов 

3 3 

 
Календарно - тематическое планирование  

Биология. Общие закономерности (базовый уровень) 10 класс 

35 ч/ 1 ч в неделю 

(из них 3 ч резервное время) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Кол. 

часов 

Раздел 1. Введение в курс общей биологии 5 час. + 1 час  резерва 

1 Содержание и структура 

курса общей биологии. 

 

 1 

2 
2 

Основные свойства 

живого. 

 

Характеризовать «Общую биологию» 

как учебный предмет об основных законах 

жизни на всех уровнях ее организации; 

объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения и вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира; называть науки, пограничные с 

биологией; формулировать задачи общей 

биологии; характеризовать различные виды 

живых организмов; обосновывать значение 

биологического разнообразия для 

устойчивого развития природы и общества 

на Земле; определять основные свойства 

живого; определять универсальные признаки 

живых объектов, отличать их от тел неживой 

1 

3

3 

Уровни организации 

живой 

материи. 

 

1 

4

4 

Значение практической 

биологии 

1 

5

5 

Методы биологических 

исследований. Практическая 

работа №1«Использование 

различных методов при 

изучении биологических 

объектов». 
 

1 
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6

6 

Живой мир и культура. 

Семинарское занятие. 

природы; называть отличительные признаки 

живых объектов от неживых; определять 

существенные признаки природных 

биологических систем, их процессы, 

зависимость от внешней среды, способность 

к эволюции; определять и сравнивать между 

собой существенные признаки 

биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных 

уровнях организации жизни; умение 

характеризовать биосистемы разных 

структурных уровней организации жизни; 

планировать и проводить эксперименты, 

объяснять результаты и их значение; 

определять виды растений и животных; 

перечислять уровни организации живой 

материи; приводить примеры биологических 

объектов на разных уровнях организации; 

анализировать взаимосвязь уровней 

организации материи; рассматривать 

примеры значения биологии в современном 

обществе 

1 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни . 8 час.+ 1 час резерва  

7 Учение о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. 

Характеризовать биосферу как биосистему и 

экосистему; рассматривать биосферу как 

особый структурный уровень организации 

жизни; называть этапы становления и 

развития биосферы в истории Земли; 

раскрывать особенности учения В. И. 

Вернадского о биосфере; объяснять 

происхождение и роль живого вещества в 

существовании биосферы; объяснять 

сущность круговорота веществ и потока 

энергии в биосфере; характеризовать и 

сравнивать гипотезы происхождения жизни 

на  Земле; раскрывать сущность эволюции 

биосферы и называть её этапы; 

анализировать и объяснять роль человека как 

фактора развития биосферы; называть и 

характеризовать среды жизни на Земле как 

условия обитания организмов; определять и 

классифицировать экологические факторы 

среды обитания живых организмов; 

анализировать и оценивать вклад В.И. 

Вернадского в развитие науки  о Земле и в 

естественнонаучную картину мира; 

применять метапредметные умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы и заключения, пользоваться 

аппаратом ориентировки учебника; 

применять умения самостоятельно находить 

биологическую информацию в разных 

источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, интернет-

ресурсах); приводить доказательства 

(аргументация) единства живой и неживой 

1 

8 Происхождение живого 

вещества. Физико – химическая 

революция в развитии биосферы. 

1 

9 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы. Хронология 

развития жизни на Земле. 

1 

10 Биосфера как глобальная 

экосистема 

1 

11 Круговорот веществ в природе. 

Механизмы устойчивости 

биосферы. 

1 

12 Человек как житель биосферы.  
 

1 

13 Особенности биосферного 

уровня организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле. 

1 

14 Взаимоотношения 

человека 

и природы как фактор 

развития биосферы. 

Практическая работа 

№2«Оценка антропогенных 

изменений в природе». 

1 

15 Экологические факторы и их 

значение. 

1 
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природы, взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем 

для устойчивости биосферы; характеризовать 

признаки устойчивости биосферы, объяснять 

механизмы устойчивости биосферы; 

выявлять приспособительные признаки 

организмов, обитающих в условиях 

определённой среды жизни, и объяснять их 

значение; сравнивать различные объекты и 

явления природы, находить их  общие 

свойства, закономерности развития, 

формулировать выводы; находить 

биологическую информацию в различных 

источниках  (тексте учебника, 

дополнительной литературе, справочниках, 

словарях,  интернет-ресурсах); анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; проводить 

анализ и оценку глобальных экологических 

проблем и путей их решения; последствий 

антропогенной деятельности в окружающей 

сред 

 

 

 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни 6 час. + 1 час резерва 

16 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

Характеризовать строение и свойства 

биогеоценоза как природного  явления; 

определять биогеоценоз как биосистему и 

экосистему; раскрывать учение о 

биогеоценозе и об экосистеме; называть 

основные свойства и значение 

биогеоценотического структурного уровня 

организации живой материи в природе; 

раскрывать структуру и строение 

биогеоценоза; характеризовать значение 

ярусного строения биогеоценоза; объяснять 

основные механизмы устойчивости 

биогеоценоза; сравнивать устойчивость 

естественных экосистем с агроэкосистемами; 

объяснять роль биогеоценозов в эволюции 

живых организмов; составлять схемы цепей 

питания в экосистемах; описывать процесс 

смены биогеоценозов; приводить примеры 

сукцессий; выявлять антропогенные 

изменения в биогеоценозах; называть пути 

сохранения устойчивости биогеоценозов; 

решать практические задачи; 

характеризовать сущность экологических 

законов, оценивать противоре- чие, 

возникающее между потребностями человека 

и ресурсами  природы. 

1 

17 Учение о биогеоценозе  и 

экосистеме. 

1 

18 Строение и свойства 

биогеоценоза. 

1 

 

19 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. Лабораторная 

работа №1 

«Приспособленность растений 

и животных к условиям жизни 

в лесном биогеоценозе» 

1 

20 Лабораторная работа 

№2 «Сравнение 

анатомического строения 

растений разных мест 

обитания». 

1 

21 Причины устойчивости 

биогеоценозов. Лабораторная 

работа №3 «Изучение и 

описание экосистем своей 

местности» 

1 

22 Зарождение и смена 

биогеоценозов. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов 

(экосистем). Экологические 

законы природопользования. 

Лабораторная работа №4 

1 
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«Моделирование структур и 

процессов, происходящих в 

экосистемах». 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни 13 час.  

23 Вид, его критерии и структура. 

Лабораторная работа №5 

«Сравнение видов по 

морфологическому критерию». 

Определять понятие «вид»; 

характеризовать критерии вида и его 

свойства как биосистемы; выявлять и 

сравнивать свойства разных видов одного 

рода на примерах организмов своей 

местности;  

Продолжение объяснять значение 

репродуктивного критерия в сохранении 

генетических свойств вида; характеризовать 

популяцию как структурную единицу вида; 

определять понятие «популяция»; объяснять 

понятия «жизненное пространство 

популяции», «численность популяции», 

«плотность популяции»; раскрывать 

особенности популяции как генетической 

системы; объяснять термины «особь», 

«генотип», «генофонд»; сравнивать формы 

естественного отбора, способы 

видообразования; объяснять процесс 

появления новых видов (видообразование); 

характеризовать вид и популяцию как 

биосистемы; определять популяцию как 

генетическую систему; анализировать и 

оценивать роль популяции в процессе 

эволюции; характеризовать особенности и 

этапы происхождения уникального вида на 

Земле — Человек разумный; определять 

место человека в системе живого мира; 

анализировать и сравнивать гипотезы о 

происхождении человека современного вида; 

называть ранних предков человека; выявлять 

сходство и различия человека и животных; 

называть основные стадии процесса 

становления человека современного типа; 

называть прогрессивные особенности 

представителей вида Человек разумный по 

сравнению с другими представителями рода 

Человек; характеризовать общую 

закономерность эволюции человека; 

объяснять единство человеческих рас; 

характеризовать основные идеи 

эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, 

выявлять ошибочные представления данного 

ученого и объяснять причины их 

возникновения; характеризовать 

эволюционную теорию Ч. Дарвина; излагать  

историю развития эволюционных идей; 

объяснять сущность современной теории 

эволюции; устанавливать движущие силы 

эволюции, ее пути и направления; называть 

основные закономерности и результаты 

1 

24 Популяция как форма 

существования  вида и как 

особая генетическая система 

1 

25 Популяция как основная 

единица эволюции. 

Практическая работа 

№3 

«Составление пищевых 

цепей». 

1 

26 Видообразование — процесс  

возникновения новых видов на 

Земле..Сохранение 

биоразнообразия – насущная 

задача человечества. 

1 

27 Система живых организмов на 

Земле.. Практическая  работа 

№4 «Выявление 

приспособлений организмов к 

влиянию различных 

экологических факторов». 

1 

28 Этапы происхождения человека. 

Человек как уникальный вид 

живой природы 

1 

29 История развития эволюционных 

идей. 

 

1 

30 Естественный отбор и его 

формы. Искусственный отбор и 

его роль в увеличении 

биологического разнообразия. 

Практическая  работа №5 

«Изучение 

экологических адаптаций 

человека». 

1 

31 Современное учение об 

эволюции. 

1 

32 Результаты эволюции и её 

основные закономерности. 

1 

33 Основные направления 

эволюции 

1 

34 Особенности 

популяционно-видового уровня 

жизни. Значение изучения 

популяций и видов. Генофонд и 

причины гибели видов. 

Проблема сохранения видов. 
Экскурсия в природу Сезонные 

1 
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изменения (ритмы) в живой 

природе.  

 

 

эволюции; характеризовать систему живых 

организмов как результат эволюции на 

Земле; характеризовать закономерности 

эволюции, объяснять роль естественного 

отбора в процессах эволюции, приводить 

примеры прогрессивного усложнения форм 

жизни; характеризовать крупные группы 

(таксоны) эукариот; определять 

существенные признаки популяционно-

видового уровня организации жизни, 

характеризовать компоненты, процессы, 

организацию и значение данного 

структурного уровня жизни, сравнивать 

между собой различные структурные уровни 

организации жизни; решать задачи охраны 

природы при общении с окружающей 

средой; характеризовать понятие 

«устойчивое развитие», сравнивать понятия 

«редкие виды» и «исчезающие виды», 

объяснять значение Красной книги 

35 Всемирная стратегия охраны 

природных видов. 

 Итоговая контрольная работа по 

курсу биологии 10 класса 

1 

 

Календарно - тематическое планирование 
Биология. (базовый уровень) 11 класс 

35 ч/ 1 ч в неделю 

(из них 2 ч резервное время) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Кол. 

часов 

Раздел 1. Организменный уровень жизни – 16 часов + 1 час резерв 

1 Организменный уровень жизни 

и его роль в природе 

Характеризовать структурные элементы и 

основные процессы организменного уровня 

жизни; приводить конкретные примеры 

проявления свойств жизни на организменном 

уровне; сравнивать  особенности  

организменного уровня жизни с 

особенностями биосферного и 

биогеоценотического уровней; определять 

понятие «организм»; характеризовать 

организм как биосистему; называть 

существенные признаки биосистемы 

«организм»; характеризовать процессы 

регуляции растительного и животного 

организма; определять понятие «ткань»; 

различать типы тканей растений и животных; 

приводить примеры специализации тканей и 

органов у растений, грибов и животных; 

характеризовать значение обмена веществ; 

сравнивать результаты процессов ассимиляции 

и диссимиляции; называть и кратко 

характеризовать системы органов животного 

организма; аргументировать необходимость 

питания для организмов; называть типы 

питания организмов и иллюстрировать их 

примерами; характеризовать размножение 

организмов как их самовоспроизведение; 

называть основные типы размножения; 

1 

2 Организм как биосистема. 

Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. 

1 

3 Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

Типы питания и способы 

добывания пищи. 

1 

4 Размножение организмов. 1 

5 Оплодотворение и его 

значение. 

1 

6 Развитие организмов от 

зарождения до смерти 

(онтогенез). 

1 

7 Из истории развития генетики. 1 

8 Изменчивость признаков 

организма и ее типы. 

Л.р. № 1 

Модификационная 

изменчивость 

1 

9 Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

1 

10 Дигибридное скрещивание. 

Взаимодействие генов. 

1 

11 Генетические основы селекции. 

Вклад Н.И. Вавилова в 

1 
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развитие селекции. приводить конкретные примеры разных форм 

бесполого размножения у растений и 

животных; оценивать значение бесполого 

размножения для природы и для  человека; 

характеризовать биологическое значение 

полового размножения и оплодотворения; 

объяснять свойства зиготы; выявлять 

существенные признаки различия полового и 

бесполого размножения; раскрывать 

биологическое преимущество полового 

размножения; определять понятия 

«онтогенез», «эмбриогенез»; называть 

периоды онтогенеза; характеризовать этапы 

эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию); объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды; 

характеризовать особенности развития 

организмов в постэмбриональный период; 

формулировать закон Бэра; определять  

понятия  «наследственность», «изменчивость»; 

называть основные положения исследований, 

проведенных Г. Менделем; определять  

понятие «ген»; объяснять понятия «генотип», 

«фенотип», «генофонд», «геном». Объяснять 

понятие «изменчивость»; раскрывать 

особенности механизма модификационной 

изменчивости, приводить примеры; 

характеризовать наследственную 

изменчивость и ее типы; характеризовать типы 

мутаций; давать оценку вклада учения Н. И. 

Вавилова о закономерностях изменчивости в 

биологическую науку. Строить вариационную 

кривую изменчивости; объяснять понятие 

«аллель»; формулировать законы Менделя, 

приводить примеры; объяснять сущность 

правила чистоты гамет; составлять 

элементарные схемы скрещивания; решать 

генетические задачи; характеризовать 

особенности и значение анализирующего 

скрещивания; называть причину сцепленного 

наследования генов; объяснять сущность 

кроссинговера; определять понятие «пол», 

раскрывать механизм определения пола у 

млекопитающих и человека; сравнивать 

половые хромосомы (X и Y) по объему 

генетической информации и объяснять 

биологическую роль X-хромосомы. 

Характеризовать особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом, приводить 

примеры; определять понятие «кариотип»; 

оценивать роль изучения кариотипа человека в 

медицинских исследованиях; характеризовать 

причины наследственных болезней и 

мультифакторных заболеваний, приводить их 

примеры; аргументировать необходимость 

12 Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом. 

Л.р. № 2 Решение 

элементарных генетических 

задач 

1 

13 Наследственные болезни 

человека. Мутагены. Их 

влияние на живую природу и 

человека. 

1 

14 Этические аспекты 

медицинской генетики. 

1 

15 Достижения 

биотехнологии и этические 

аспекты ее исследовании. 

Факторы, определяющие 

здоровье человека. 

1 

16 Творчество в жизни 

человека и общества. 

Семинарское занятие. 

1 

17 Царство Вирусы и 

вирусные заболевания. 

1 
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профилактики наследственных заболеваний 

как основного средства их предупреждения; 

называть меры профилактики наследственных 

заболеваний человека; обосновывать 

необходимость медико-генетического 

консультирования; характеризовать роль 

генотипа в поддержании физического и 

психического здоровья человека; раскрывать 

сущность современных методов гибридизации: 

молекулярной гибридизации (in vitro), 

мутагенеза и полиплоидии; характеризовать 

явление гетерозиса и приводить его примеры; 

аргументировать причины отнесения вирусов 

к живым организмам; характеризовать 

отличительные особенности строения и 

размножения вирусов; объяснять механизм 

проникновения вируса в клетку; использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

докладов, рефератов, сообщений о вирусах — 

возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека; приводить конкретные 

примеры вирусных эпидемий в истории 

человечества; называть вирусные заболевания 

животных и растений, оценивать приносимый 

ими ущерб сельскому хозяйству; определять 

понятия «бактериофаг», «эпидемия», 

«пандемия», «ВИЧ», «СПИД»; анализировать 

строение вириона ВИЧ и механизм 

инфицирования им клеток хозяина; 

обосновывать соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний; называть меры 

профилактики СПИДа; характеризовать 

достижения вирусологии в настоящее время 

 

Раздел. 2 Клеточный уровень организации жизни – 9 часов 

18 Клеточный уровень 

организации живой материи, 

его роль в природе 

Определять понятие «клетка»; характеризовать 

особенности клеточного уровня организации 

жизни, объяснять его взаимосвязь с 

молекулярным и организменным уровнями; 

называть структурные компоненты клетки; 

приводить доказательства того, что клетка 

является живой системой — биосистемой; 

характеризовать важнейшие события, 

предшествующие появлению жизни на Земле; 

характеризовать свойства первичных клеток; 

называть этапы эволюции клетки; 

аргументировать преимущества 

эукариотической клетки в эволюции жизни; 

характеризовать многообразие клеток в живом 

мире; называть основное отличие клетки 

эукариот от клетки прокариот; называть 

отличительные признаки растительной и 

животной клеток; называть и характеризовать 

части клетки; различать постоянные и 

непостоянные компоненты клетки; различать 

1 

19 Клетка как этап 

эволюции живого в истории 

Земли. Многообразие клеток. 

Ткани. 

1 

20 Строение клетки. 1 

21 Органоиды как 

структурные компоненты 

цитоплазмы. Особенности 

клеток прокариот и эукариот. 

1 

22 Клеточный цикл 1 

23 Деление клетки – митоз 

и мейоз. Особенности 

образования половых клеток. 

Л.р. №3 Исследование 

фаз митоза на 

микропрепарате клеток 

кончика корня. 

1 
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24 Структура и функции 

хромосом. Многообразие 

прокариот. Роль бактерий в 

природе. Многообразие 

одноклеточных эукариот. 

Микробиология на службе 

человека. 

понятия «части клетки» и «органоиды клетки»; 

характеризовать строение и значение 

клеточного ядра; раскрывать значение  

хроматина в ядре клетки; объяснять 

взаимосвязь между понятиями «хроматин» и 

«хромосома»; характеризовать строение и 

свойства цитоплазмы клетки; называть 

органоиды и включения цитоплазмы; 

характеризовать значение размножения 

клетки; определять понятия «клеточный 

цикл», «митоз», «интерфаза»; называть и 

характеризовать этапы клеточного цикла; 

характеризовать основной признак 

интерфазной клетки. объяснять биологическое 

значение интерфазы; определять понятия 

«кариокинез» и «цитокинез»; характеризовать 

стадии клеточного деления (фазы М); 

объяснять биологическое значение митоза; 

определять понятие «мейоз»; различать 

понятия «сперматогенез» и «оогенез»; 

называть и характеризовать женские и 

мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов; 

характеризовать периоды формирования 

женских и мужских половых  клеток; 

описывать этапы формирования 

сперматозоидов; называть основное различие 

процессов сперматогенеза и оогенеза; 

объяснять структуру и свойства хроматина; 

характеризовать роль ДНК и белков в составе 

хроматина; объяснять значение компактизации 

(спирализации) хромосом; обсуждать 

способность хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению); называть главную 

функцию хромосом 

1 

25 История развития науки 

о клетке. Дискуссионные 

проблемы цитологии. 

1 

26 Гармония и 

целесообразность в живой 

природе. Семинарское занятие 

1 

Раздел. 3 Молекулярный уровень жизни – 8 часов + 1 час резерв. 

27 Молекулярный уровень 

жизни, его роль в природе. 

Характеризовать особенности молекулярного 

уровня организации  жизни; называть 

структурные элементы молекулярного уровня  

жизни; характеризовать биологические 

функции важнейших макромолекул; называть 

основные процессы молекулярного уровня 

жизни. Оценивать взаимосвязь биосистем 

молекулярного и клеточного уровней жизни; на 

конкретных примерах; характеризовать 

значение молекулярного уровня жизни в 

биосфере, называть неорганические вещества 

клетки; характеризовать значение воды в живой 

клетке; называть органические вещества 

клетки; раскрывать значение углеводов в живой 

клетке; характеризовать многообразие липидов 

и их значение в клетке; объяснять строение 

молекул белка как полимерных соединений, 

состоящих из аминокислот; характеризовать 

структуру молекулы ДНК; называть имена 

1 

28 Основные химические 

соединения живой материи. 

1 

29 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

1 

30 Процессы синтеза в 

живых клетках. 

1 

31 Процессы биосинтеза 

белка. 

1 

32 Молекулярные процессы 

расщеплении. Регуляторы 

биомолекулярных процессов. 

Химические элементы в 

оболочках Земли и молекулах 

живых систем. 

1 

33 Химическое загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная экологическая 

1 
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проблема. ученых, установивших ее; обсуждать механизм 

и биологическое значение репликации ДНК; 

объяснять значение матричной функции цепей 

ДНК; характеризовать структуру молекул РНК; 

определять понятие «биосинтез»; 

характеризовать общую схему фотосинтеза и 

его результат; называть условия протекания и 

локализацию световой фазы фотосинтеза, 

объяснять ее значение; называть условия 

протекания и локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение; 

характеризовать фотосинтез как пластическую 

составляющую обмена веществ в 

хлорофиллоносной клетке; объяснять понятие 

«генетический код», называть свойства 

генетического кода; характеризовать процесс 

транскрипции генетической информации; 

характеризовать процесс трансляции и 

особенности его протекания; объяснять роль 

рибосом в биосинтезе белка; называть формы 

молекул РНК, участвующих в биосинтезе 

белка; объяснять понятия «кодон», 

«антикодон»; давать общую характеристику 

синтеза белковой молекулы на рибосоме; 

моделировать состав белковых молекул по 

кодонам; определять понятие «биологическое 

окисление» («клеточное дыхание»); раскрывать 

особенности анаэробного окисления в клетке 

(гликолиза) как этапа клеточного дыхания; 

характеризовать брожение как способ 

бескислородного получения энергии; объяснять 

особенности протекания и локализации 

кислородного этапа клеточного дыхания; 

характеризовать его результат и биологическое 

значение; характеризовать энергетику полного 

биологического окисления и его этапов; 

определять регуляторы физиологических 

процессов в клетке; обобщать знания об 

уровнях организации живой материи; 

определять значение биологических знаний  в 

жизни 

34 Время экологической 

культуры. Семинарское занятие. 

1 

35  Заключение: 

Структурные уровни 

организации живой природы. 

 Итоговая контрольная 

работа по курсу биологии 11 

класса 

1 

 

 

Астрономия 

(предметная линия учебников автора Воронцов-Вельяминов Б.А.) 

  11 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
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величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 
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Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2ч 

1(1) Что изучает астрономия 1 

2(2) Наблюдения — основа астрономии 1 

Практические основы астрономии  5ч 

3(1) Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4(2) Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5(3) Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6(4) Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7(5) Время и календарь 1 

Строение Солнечной системы 7ч 

8(1) Развитие представлений о строении мира 1 

9(2) Конфигурации планет. Синодический период 1 

10(3) Законы движения планет Солнечной системы 1 

11(4) Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12(5) Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13(6) Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14(7) Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

1 
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ОБЖ 

(предметная линия учебников 

авторов Ким С.В., Горских В.А.) 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 

 Усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;  уважение к 

государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 

 Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

Природа тел Солнечной системы 8ч 

15(1) Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16(2) Земля и Луна — двойная планета 1 

17(3) Две группы планет 1 

18(4) Природа планет земной группы 1 

19(5) Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?» 1 

20(6) Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21(7) Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22(8) Метеоры, болиды, метеориты  1 

Солнце и звезды 6ч 

23(1) Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24(2) Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25(3) Физическая природа звезд 1 

26(4) Переменные и нестационарные звезды 1 

27(5) Эволюция звезд 1 

28(6) Проверочная работа по темам: «Строение Солнечной системы», 

«Природа тел Солнечной системы», «Солнце и  звезды» 

1 

Строение и эволюция Вселенной 5ч 

29(1) Наша Галактика 1 

30(2) Наша Галактика 1 

31(3) Другие звездные системы — галактики 1 

32(4) Космология начала XX в 1 

33(5) Основы современной космологии 1 

 Жизнь и разум во Вселенной 2ч  

34(1) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

35(2) Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 
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младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного 

и ответственного отношения к природе; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 

членам своей семьи; 

 Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску 

способов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

достаточная компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

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

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

 Владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого 

фактора; 

 Знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 Сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

 Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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 Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

 Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам и используя различные информационные источники; 

 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

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

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

тактическая подготовка; 

 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Содержание 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные причины 

вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, 

связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на 

месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. Автономное 

существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для 

выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные способы 

ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по 

растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование 

временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в 

зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. 

Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении костра, типы 

костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила 

обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автономного 

существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры 

предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 

фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного 

конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее 

юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие 
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о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной 

ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба 

транспортным средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон 

автомобиля и назначаемые за него наказания. Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, 

выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно 

наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: 

совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение 

правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о 

вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и 

т. п., и ответственность за их совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила  поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, 

бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного 

пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий 

прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон «О безопасности», 

Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, 

задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и 

материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан 

России в области пожарной безопасности. Основные положения Федерального закона «О 

гражданской обороне». Основное содержание Федеральных законов «О противодействии 

терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание Федеральных законов «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 

гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура 

органов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области 

гражданской обороны. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по 
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образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные 

задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. Химическое оружие. Понятие о 

химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных 

химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация 

БТХВ по действию на организм человека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, 

кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация 

БТХВ по тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, 

раздражающие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом 

оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. 

Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения 

бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные 

признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите 

населения. Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 

обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 

осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. 

Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика 

высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных 

бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные 

средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение 

населения в местах массового пребывания людей. Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. 

Классификация средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их 

характеристика и внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. 

Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об 

укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила 

поведения в нем. Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов 

дыхания (противогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по принципу 

защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих 

противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием 

противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов 

ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. Средства индивидуальной защиты кожи. 

Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей 

спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и характеристика 

изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи общевойскового защитного комплекта, 

легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования 

средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты 

кожи. Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и применение. 

Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и 

правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов 

обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, 

метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы 
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аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной 

обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение полной 

санитарной обработки при различных заражениях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке 

населения.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. Классификация 

микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их 

влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний, краткая 

характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи 

инфекции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, 

иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, 

их формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных 

заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные 

проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного 

заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение 

инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: 

дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, 

гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и 

выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса 

собственного тела—эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных 

качествах и гибкости, упражнения для их развития.  

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания современным 

человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные 

реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных 

войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной 

обороны, специальных войск. Воздушно – космические силы. История создания и развития 

авиации, ее применение в военном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. 

Состав и вооружение родов войск Воздушно-космических сил. Военно-морской флот. История 

создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-

морского флота. Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в 

военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика 
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Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к 

современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика 

инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской Федерации 

и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. Основа 

обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о безопасности, основные 

функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 

государства. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется 

исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, 

их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. 

Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и 

иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. Процедура 

первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины 

неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки к 

военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие 

решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду 

войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к военной службе. 

Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной 

службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с 

дополнительными образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке 

на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке 

на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая 

подготовка, военно-медицинская подготовка. 

11 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие сведения об экстремизме, терроризме и 

наркотизме как чрезвычайно опасных социальных явлениях. Новая форма преступности— 

наркотерроризм. Организационные и правовые основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Меры по выявлению и блокированию финансовых 

потоков, обеспечивающих экстремистов, террористов и наркодельцов. Деятельность служб и 

правоохранительных органов. Законодательство Российской Федерации в области про- 

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информации в 
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противодействии экстремистской и террористической деятельности, формировании 

антинаркотической позиции. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, распространение и 

употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в преступную деятельность. Главные 

нравственные качества и убеждения для противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. Уровни террористической опасности. Международный терроризм как глобальная 

проблема человечества. Классификация уровней террористической опасности. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места нанесения и 

предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Основные 

сигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. Особенности 

применения и нанесения сигнальной разметки. Дорожные знаки и дорожная разметка. Средства 

организации дорожного движения, их предназначение. Группы дорожных знаков. 

Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 

Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение и виды дорожной разметки. Правила безопасности для 

водителей транспортных средств. Определение понятия «транспортное средство». Водитель как 

один из самых важных участников дорожного движения. Внешние факторы, воздействующие на 

водителя автомобиля во время движения. Особенности движения в темное время суток, при 

недостаточной видимости и во время обгона. Изучение правил дорожного движения Российской 

Федерации. Опасность экстремальных молодежных увлечений. Виды экстремальных увлечений, 

представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. Зависимость от экстрима. 

Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. Зацепинг как экстремальный проезд 

на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, как лонгбординг и стритлагинг. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  Уход за зубами. 

Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, стоматит), 

их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и лечением. Меры 

профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии.  

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи 

головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. 

Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних 

браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, 

обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, действующего в 

России. Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие 

заключить брак. Основания для признания брака недействительным. Основания для расторжения 

брака в органе записи актов гражданского состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания 

для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. Заболевания, 

передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность для жизни и 

здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания 

и проверки успешности лечения.  

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. 
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Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения об 

их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпесигенитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных заболеваний. 

Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие сведения о 

возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о 

заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм проявления 

ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временны́е периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения к врачу 

при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении 

венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или 

косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией. Понятие о преступном 

деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое 

УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Кровотечения. Понятие о кровотечении, 

причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки 

наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных кровотечений. 

Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение 

кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения 

давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки 

внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при 

обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их 

наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. Первая помощь при 

открытых и закрытых переломах. Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. 

Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы 

иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации 

верхних и нижних конечностей. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной 

системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой помощи при 

травмах головы или позвоночника. Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы 

сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия 

травм грудной клетки. Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов 

ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 

пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, 

порядок оказания первой помощи при них. Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и 

внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины 

и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся 

разрывом того или иного полого органа. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок 

оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования 

тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при 

переломах костей таза. Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом 

шоке. Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. 
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Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании инородных тел в полость 

носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в 

полость носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и 

пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной 

формы в верхние дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца. Причины и 

последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной 

артерии. Первая помощь приостановке сердца. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. Признаки острой 

сердечной недостаточности и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Понятие о 

боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, 

мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. 

Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история 

знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, 

хранение, охрана и защита Боевого знамени. Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о 

медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие о 

Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации и порядок его проведения. Проведение ритуала 

вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны 

страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и 

их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. Содержание 

боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине - России. История ритуала принятия 

Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. 

Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать 

контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 
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контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших 

контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит 

увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и 

проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории 

граждан, освобождаемых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, 

установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение 

персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для 

военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы 

одежды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация 

общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права 

военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок 

применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и 

порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. 

Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде 

денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 

ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важности в условиях 

ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Тактическая, 

огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских уставов. 

Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее 

регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие о 

дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в 

боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система 

военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные 
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учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к 

кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне 

конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в 

военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из 

военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по 

призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение 

офицерского звания.  

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих точках». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при 

ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов 

и средств ведения боевых действий. Международные отличительные знаки, используемые во 

время военного конфликта. Назначение международных отличительных знаков и история их 

использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование 

отличительных знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. 

Система гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о 

культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее 

специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, 

содержащих опасные силы. 

Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. 

Признаки стрессового состояния. Личность и социальная роль военного человека. Понятие о 

личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. 

Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. Психологические 

свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в 

структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника и 

военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слухов 

относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. О 

морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее 

основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита 

Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве 

патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы. Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий 

ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. 

Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психического 

саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. 

Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе 

самоанализа. 

Тематическое планирование 
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10 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

1 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 
21 

1.1 
Правила  безопасного  поведения  в  условиях вынужденного  

автономного  существования 
3 

1.2 
Правила  безопасного  поведения в  ситуациях  криминогенного  

характера. 
1 

1.3 Уголовная  ответственность  несовершеннолетних 3 

1.4 
Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 

природного  и  техногенного  характера  
2 

1.5 
Гражданская  оборона  как  система  мер по  защите  населения  в  

военное  время 
2 

1.6 Современные  средства  поражения и  их  поражающие  факторы. 4 

1.7 
Основные  мероприятия  рсчс и  гражданской обороны по  

защите  населения  в  мирное  и  военное  время 
4 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

2.1 Основные  инфекционные  заболевания и  их  профилактика 3 

2.2 Основы здорового образа жизни. 1 

3 Основы военной службы. 10 

3.1 
Вооруженные  силы  российской  федерации — защитники  

нашего  отечества 
6 

3.2 Воинская  обязанность 4 

 ИТОГО 35 

11 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

 
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

(5ч) 

1 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ 

И НАРКОТИЗМУ  
2 

2 СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ  

3 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)  

3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  4 

4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
8 

 Основы военной службы (18 ч) 

5 БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  2 

6 СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ  4 

7 ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  5 

8 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ— ЗАЩИТНИК СВОЕГО 

ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  

5 

9 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  
1 

10 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  
1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 



202 

 

Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по учебному 

предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении 

основного среднего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать 

первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели 
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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; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной деятельности, 

организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению 

индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и 

социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец одно 

из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами 

(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 
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На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

10 

_ 

 

_ 

14 
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низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

 

215 

 

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 помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных упражнений 

(девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 
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перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа кол-во 

раз 

(девушки) 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных 

видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения 
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мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические 

действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор 

присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см 

(10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках 

с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая 

гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки 

в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с 

расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с 

места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный 

бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. 

п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. 
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в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 

1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 

6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 
Индивидуальный проект 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно ФГОС СОО, проектная деятельность представляет собой особую форму учебной 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект) и предполагает 

целенаправленную работу по созданию одного или нескольких индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

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

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

исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в каждом 

классе (в 10 классе, в 11 классе) и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования: 

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; 
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 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 

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:  
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 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, отцовства и материнства, 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: 
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 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 по предмету 

«Индивидуальный проект» 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; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс (35ч) 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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 обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

 определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
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учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 пособность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

 

11 класс (34ч) 

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; 

-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 
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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 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

- принимать меры к совершенствованию (доработке) проекта на основе анализа полученных 

замечаний и рецензий. 

Достижение предметных результатовосвоения  программы проявляется через: 

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 знание структуры и правил оформления исследовательской и проектной работы; 

 владение навыками формулировки темы исследовательской и проектной работы, 

доказательства  ее актуальности; 

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 умение работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме; 

 умение выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования; 

 умение оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

 умение научно-обоснованно наблюдать за биологическими, экологическими и 

социальными явлениями; 

 умение описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

 умение проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

 умение проводить измерения с помощью различных приборов; 

 умение выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 умение оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, 

моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

10 класс, первый год обучения 

Раздел 1. Введение  
Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном 

мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки 

и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и 

др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и 

работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной 

деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых 

работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в 

музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успеха публичного выступления.  

11 класс, второй год обучения 

Раздел 1. Введение  
 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев 

оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: 

электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  
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Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс, первый год обучения 

№ 
урока Наименование раздела, темы 

кол-

во 

час 

 Раздел 1. Введение        

1 Понятия «индивидуальный проект». 1 

2 Типология проектов. 1 

3 Технология проектной деятельности 1 

 Раздел 2. Инициализация проекта        

4 Тема и проблема проекта 1 

5 Научный аппарат исследования. 1 

6 Методика презентации и защиты проектов. 1 

7 Критерии оценивания проектов 1 

8 Методика презентации  и защиты  проектов. 1 

9 Методика разработки проектов. 1 

10 Примеры  индивидуальных проектов. 1 

11 Структура проекта. 1 

12 Методы исследования. 1 

13 Методы эмпирического исследования 1 

14 Статистические методы. 1 

15 Наблюдение и эксперимент. 1 

16 Методы теоретического исследования 1 

17 Виды  работы с  информацией. 1 

18 Логические методы исследования. 1 

19 Логика действий при планировании работы.  1 

20 Календарный график проекта 1 

21 Применение информационных технологий 1 

22 Работа в сети Интернет 1 

23 Работа с научной литературой 1 

24 Методика работы в музеях, архивах 1 

25 Методика работы в музеях, архивах 1 

26 Сбор и систематизация материалов  1 

27 Способы и формы представления данных.   1 

28 Оформление эскизов, моделей, макетов. 1 

29 Требования к оформлению проектов. 1 

30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1 

31 Психологические аспекты проектной деятельности 1 

32 Перспективы развития проекта. 1 

33 Защита проектов. 1 

34 Защита проектов 1 

35 Защита проектов 1 
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 11  класс кол-во 

час 

 Раздел 1. Введение       

1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика 1 

2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 

3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1 

4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1 

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов   

5 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 1 

6 Применение информационных технологий, работа в сети Интернет 1 

7 Компьютерная обработка данных исследования 1 

8 Компьютерная обработка данных исследования 1 

9 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

10 Библиография, справочная литература, каталоги 1 

11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1 

12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1 

13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1 

14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1 

15 Мониторинг выполняемых работ  1 

16 Методы контроля исполнения 1 

17 Методы контроля исполнения 1 

18 Управление завершением проекта 1 

19 Управление завершением проекта 1 

20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта 

1 

21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта 

1 

22 Архив проекта. Составление архива проекта 1 

23 Составление архива проекта: электронный вариант 1 

24 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1 

25 Навыки монологической речи.  1 

26 Аргументирующая речь 1 

27 Публичное выступление и личность.  1 

28 Подготовка авторского доклада 1 

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности   

29 Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация. 

1 

31 Публичная защита результатов проектной деятельности 1 

32 Экспертиза проектов  1 

33 Экспертиза проектов 1 

 Раздел 4. Рефлексия  проектной деятельности   

34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1 

35 резерв 1 

 

 
Русское правописание: орфография и пунктуация 

Планируемые результаты освоения программы курса по выбору «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают:  

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

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

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 
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понимание необходимости бережного отношения к национальному культурноязыковому 

наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как 

культурного достояния нации.  

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

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности. 

 3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов.  

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания.  

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического образования от 

уровня владения русским языком.  

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают три группы 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;  

 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:  
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения попосвоения   курса по выбору« Избранные вопросы русского языка» 

 обучающийся научится:  

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

ними;  

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

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

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

выразительности русского языка);  

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 оценивать стилистические ресурсы языка;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
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 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме;  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 использовать языковые средства с учетом вариативности совреме 

нного русского языка;  

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка;  

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных замыслов 

 

 

Содержание курса по выбору 

10 класс (34 ч)  
Особенности письменного общения (2 часа) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 

сторон общения: передача и восприятие смысла речи.  
Виды речевой деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в 

устной форме) – слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача 

смысла с помощью графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к написанному, 

совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, 

рефераты.  
Возникновение и развитие письма как средство общения. 

Орфография как система правил правописания (32 часа)  
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.  
Некоторые сведения из истории русской орфографии.  
Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной 

передачи смысла речи.  
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы 

передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, 

алгоритм и др.  
Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания 

(«пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) 

употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с 

малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (18ч)   
Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного написания 
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морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический).  
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. 

Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. Правописание 

гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных словах.  
Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приставок); 

понятие о фонетическом принципе написания.  
Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-тер-, -

стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, - скак-//-скоч- 

(зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, - клан-//-клон-, -зар-//-

зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями 

оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле.  
Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска – 

дощатый, очки – очечник).  
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские 

и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написания. Роль смыслового 

анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов . Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов.  
Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), - есть (-

ость), -ени (е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффиксы –ек и –

ик, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности.  
Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, - ист-, -

оньк-(-еньк-) и др.  
Различение на письме суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 
 
Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса 

–е- или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); - 
 
ться и –тся в глаголах.  
Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – посеянный).  
Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов.  
Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных 

частей речи.  
Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий.  
Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после 

ц; употребление разделительных Ь и Ъ.  



222 

 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний 

чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление Ь 

для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.  
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов (͡нный, без͡ ность,͡ остный и т.п).  
Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи.  
Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование 

орографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 

правописания слов.  
Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-

цепл-ени-е) и его практическая значимость.  
Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализ 

слова при выборе правильного написания.  
Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями 

речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). Грамматико-орфографические 

отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в 

наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий.  
Особенности написания производных предлогов . Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.  
Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий – много обещающий).  
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа 

со словарём «Слитно или раздельное?» Написание строчных и прописных букв (2 ч)  
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. Работа 

со словарём «Строчная или прописная?» 

 
11 класс (34 часа)  

Речевой этикет в письменном общении (2 часа) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи.  
Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России . 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия.  
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.)-  
Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 часа) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 часа) Некоторые сведения 

из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации  
— расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный.  
Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 
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препинания, знаки завершения.  
Разделы русской пунктуации:  
1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  
3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  
5) знаки препинания в связном тексте.  

Знаки препинания в конце предложения (1час)  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом 

особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 
 
Знаки препинания внутри простого предложения (13часов)  
Система правил данного раздела пунктуации.  
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
 
Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений.  
Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления.  
Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, соединённые 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединённые двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.  
Однородные и неоднородные определения, их различие на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения ( 

контекста).  
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами.  
Обособленные определения распространённые и нераспространённые, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. Обособление приложений.  
Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. Смысловая и 

интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями.  
Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения.  
Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. Знаки 

препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические 

отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление в письменной 

речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи.  
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 
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вопросительно-восклицательных слов ( нет уж, что ж, как же). 
 
Знаки препинания между частями сложного предложения (8 часов) Грамматические и 

пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений.  
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 
 
Знаки препинания при сочетании союзов.  
Сочетание знаков препинания.  
Знаки препинания при передаче чужой речи (3 часа) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 
 
Знаки препинания при сочетании союзов.  
Сочетание знаков препинания.  
Знаки препинания при передаче чужой речи (3 часа) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат.



225 

 

 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п  

 

 

1.  

 

2.  
 
 
 
 
 

 

3.  

 

4.  
 
 

 

5.  
 
 

 

6.  

 

7.   

8.  

 

9.  

 

10.   

11.   

12.   

13.  
 
 

 

14.   

15.  

 

16.  

 

17.  

 

18. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Наименование разделов и тем 

 

Особенности письменного общения (2 часа) 
 

Речевое общение как взаимодействие между 

людьми посредством языка. 
 

Возникновение и развитие письма как средства 

общения. 

Орфография (32 часа)  

Орфография как система правил правописания (2  

часа) 
 

Орфография и пунктуация как разделы 

русского правописания. 
 

Разделы русской орфографии. 

Орфографическое правило. 
 

Правописание морфем (18 часов) 
 

Морфематический принцип русского правописания. 

Использование словарей для объяснения 

правильного написания слов. 
 
Правописание гласных в корне: безударные 

проверяемые и непроверяемые гласные 
 

Группы корней с чередованием. 
 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и 

глухих, непроизносимых, удвоенных. 
 

Правописание иноязычных 

словообразовательных элементов. 
 

Правописание приставок. 
 

Правописание суффиксов имен существительных. 
 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 
 

Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и 

написание суффиксов в этих формах слов. 
 

Правописание суффиксов глаголов. 
 

Образование причастий с помощью специальных 

суффиксов. 
 

Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий и прилагательных. 
 

Правописание н и нн в полных и кратких формах 

причастий и прилагательных. 
 
Правописание окончаний существительных, 

прилагательных и причастий. 

 
 
 
 
 
 
 

Количество  
часов  
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1  
 
 
 
 
 

 

1  

 

1  
 
 

 

1  
 
 

 

1  

 

1   

1  

 

1  

 

1   
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1   

1  
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1  

 

1  

 

1 
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19.   

20.  
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22.  
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24.  

 

25.  

 

26.  

 

27.  

 

28.  

 

29.  

 

30.   

31.  
 
 

 

32.  
 
 

 

33.  

 

34. 
 
 

 

№  

п/п  
 

 

1.   

2.  

 

Правописание личных окончаний глаголов. 
 

Орфографические правила, требующие 

различения морфем 
 
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания 

слова. Орфографический анализ морфемно-  

словообразовательных моделей слов. 
 

Правописание ь после шипящих в словах 

разных частей речи. 
 

Слитные и раздельные написания (10 часов) 
 

Грамматико-семантический анализ при выборе 

слитного и раздельного написания не с разными 

частями речи. 
 

Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 

союза). 
 

Различение приставки ни- и слова ни (частицы, 

союза). 
 
Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. Происхождение некоторых наречий. 
 
Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. Происхождение некоторых наречий. 
 

Особенности написания производных 

предлогов, союзов и омонимичных им форм. 
 

Особенности написания производных 

предлогов, союзов и омонимичных им форм. 
 

Образование и написание сложных слов 
 

Смысловые и грамматические отличия сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний. 
 

Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. 
 

Написание строчных и прописных букв (2 часа) 
 

Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе строчной или прописной буквы. 
 

Итоговое занятие. Тест по орфографии. 

 

11 класс 
 

Наименование разделов и тем 

 

Речевой этикет в письменном общении (2 часа) 

Речевой этикет как правила речевого общения. 
 

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в 

том числе при виртуальном общении. 

Пунктуация (32 часа) 

Пунктуация как система правил расстановки 

  

1   

1  

 

1  
 
 

 

1  
 
 

 

1  
 
 

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

1   

1  
 
 

 

1  
 
 

 

1  
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Количество  

часов  
 

 

1   

1  
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  знаков препинания (3 часа)   
    

3.  Принципы русской пунктуации.  1 
    

4.  Основные функции пунктуационных знаков.  1 
    

5.  Разделы русской пунктуации.  1 
     

  Знаки препинания в конце предложения (1 час)   
    

6.  Знаки препинания в конце предложения.  1 
     

  Знаки препинания внутри простого предложения   

  (13 часов)   
    

7.  Знаки препинания между членами предложения.  1 

  Правила постановки тире.   
    

8.  Знаки препинания между однородными членами  1 

  предложения.   
    

9.  Знаки препинания между однородными членами  1 

  предложения.   
    

10.  Однородные и неоднородные определения, их  1 

  различение.   
    

11.  Обособление определений.  1 
    

12.  Обособление приложений.  1 
    

13.  Обособление обстоятельств.  1 
    

14.  Обособление дополнений.  1 
    

15.  Обособление уточняющих, поясняющих и  1 

  присоединительных членов предложения.   
    

16.  Знаки препинания в предложениях со сравнительным   1 

  оборотом.   
    

17.  Знаки препинания при словах, грамматически не  1 

  связанных с членами предложения.   
    

18.  Интонационные и пунктуационные особенности  1 

  предложений с обращениями.   
    

19.  Пунктуационное выделение междометий,  1 

  утвердительных, отрицательных, вопросительно-   

  восклицательных слов.   
     

  Знаки препинания между частями сложного   

  предложения   

  (8 часов)   
    

20.  Виды сложных предложений.  1 
    

21.  Знаки препинания между частями сложносочинённого  1 

  предложения.   
    

22.  Знаки препинания между частями сложносочинённого  1 

  предложения.   
    

23.  Употребление знаков препинания между частями  1 

  сложноподчинённого предложения.   
    

24.  Употребление знаков препинания между частями  1 

  сложноподчинённого предложения.   
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25.  Употребление знаков препинания между частями  1 

  бессоюзного сложного предложения.   
    

26.  Выбор знаков препинания внутри сложной  1 

  синтаксической конструкции.   
    

27.  Знаки препинания при сочетании союзов.  1 
     

  Знаки препинания при передаче чужой речи (3   

  часа)   
    

28.  Знаки препинания при прямой и косвенной речи.  1 
    

29.  Оформление на письме прямой речи и диалога.  1 
    

30.  Разные способы оформления на письме цитат.  1 
     

  Знаки препинания в связном тексте (4 часа)   
    

31.  Связный текст как синтаксическая единица.  1 
    

32.  Роль контекста в выборе пунктуационного знака.  1 

  Авторские знаки препинания.   
    

33.  Абзац как пунктуационный знак.  1 
    

34.  Итоговый тест по пунктуации  1 

 

 

Человек и его здоровье 

Программа элективного курса по биологии «Человек и его здоровье» составлена основе 

авторского курса под редакцией авторов: Л.В.Максимычева, Е.В.Алексеева, О.С.Гладышева и 

предназначена для учащихся 10-11-х классов основной общеобразовательной школы.  

Курс рассчитан на 35 часов в течение  2-х лет (10-11кл) общего времени (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты обучения 
-воспитывать у учащихся чувство гордости за российскую биологическую науку; 

-умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;  

-понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

-понимание значимости обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- признание права каждого на собственное мнение;  

-умение отстаивать свою точку зрения; 

-эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

-умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 
1. оказать первую помощь при травмах;  

2. приготовить и использовать элементарные антисептические средства; 

3.составить рацион питания;  

4.ухаживать за новорожденным;  

5. решать генетические задачи о человеке;  

Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
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предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

5.Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

8. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

9. В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

10. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы. 

11. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

12. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД  

1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

2.Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

3. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

4.Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

5.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

6.Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

7.Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

8.Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

9.Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

10.Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

11.Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД 

1..Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

2.Постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

3.Разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

4. Управление поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка действий партнёра.  

5. Умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Предметные результаты обучения 
Знают:  
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-методы наук, изучающих человека;  

-свои права при обращении в лечебное учреждение;  

-наиболее распространенные заболевания, инфекции, их клиническая картина и профилактика;  

-хронические заболевания: причины возникновения, клиническая картина;  

-влияние наркотических средств: (никотин, алкоголь, наркотики, токсикомания) на все системы 

организма и психику человека;  

-основные требования к охране труда;  

-значение питательных веществ, витаминов и минеральных веществ;  

-что такое рациональное питание;  

-влияние отравляющих веществ на организм человека;  

-о влиянии ближайшего окружения: домашних условий, социума на организм человека;  

-заболевания, передающиеся половым путем;  

-об организации поведения и психики человека;  

-о психических процессах ( восприятие, воображение, внимание, память, мышление, эмоции); 

свойствах личности( индивидуальность, темперамент, воля, самооценка), навыках общения и 

разрешения конфликтов; состоянии окружающей среды в конкретной местности; влияние 

окружающей среды на здоровье человека; -мерах по улучшению качества окружающей среды.  

Умеют:  

1. оказать первую помощь при травмах;  

2. приготовить и использовать элементарные антисептические средства;  

3.составить рацион питания;  

4.ухаживать за новорожденным;  

5. решать генетические задачи о человеке; 

Выпускник научится 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 определять тип памяти, восприятия и объем внимания; 

 анализировать свои недостатки и достоинства с позиции здоровой личности; 

 анализировать конфликтные ситуации и стараться не провоцировать и не вступать в них, а 

также выявлять способы разрешения конфликтных ситуаций с позиции здоровой 

личности; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Выпускник получит возможность научиться 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Содержание курса 

Общее количество часов – 35 ч. 

10 класс (18 ч.)  

Глава I Социальная медицина(2ч)  

Введение. Общее знакомство с курсом « Человек и его здоровье». Предмет и задачи курса. Роль 

физиологии в развитии науки. Связь физиологии с другими науками. Системный подход к 

здоровью человека. Медицинская статистика. Демографическое состояние здоровья населения 

России. Гигиена. Санитария. Факторы, определяющие здоровье населения. Современное 

финансирование медицинских учреждений, инвалидность, льготы, донорство. Занятия с 

элементами психологического тренинга «Здоровый образ жизни» 

Глава II Инфекционные заболевания (4 ч)  

История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. Причины инфекционных 

заболеваний. Периоды инфекционного заболевания, инкубационный период, выздоровление. 

Иммунитет, иммунная система. История становления иммунологии как науки (Л. Пастер, Э. 

Дженнер, И. И. Мечников, П. Эрлих, Р. Кох). Пути решения проблемы иммунопрофилактики. 

Инфекционные заболевания дыхательной системы: туберкулез, ОРВИ, грипп. Причины 

появления заболевания, меры профилактики. Вирусы, пути проникновения в организм, 

заболевания вызываемые вирусом. ВИЧ-инфекция; пути заражения, способы предупреждения, 

история открытия болезни. Профилактика заболевания. Разработка вакцины. Инфекционные 

заболевания пищеварительной системы. Бактериальные кишечные инфекции: холера, дизентерия, 

сальмонеллез ,ботулизм. Вирусные инфекции пищеварительной системы: гепатит А. Пищевые 

токсические инфекции. Глистные инвазии: аскаридоз, описторхоз. Заболевания кожи: чесотка, 

дерматит, грибковые заболевания. Симптомы. Причина, лечение. Занятия с элементами 

психологического тренинга « Здоровый образ жизни». 

Глава III Заболевания, связанные с вредными привычками (3ч)  

Понятие «вредные привычки». Основные группы вредных привычек. Курение, мифы и 

реальность. Влияние курения на организм человека: анемия, нарушение зрения, заболевания 

сердечно - сосудистой системы, аллергия, ухудшение памяти, нарушение работы 

пищеварительной, половой системы, влияние на будущее потомство, психическая и физическая 

зависимость от никотина. Женское курение. Алкоголь. Влияние алкоголя на физическое и 

психическое здоровье человека. Причины употребления алкоголя. Возможность лечения людей, 

страдающих алкогольной зависимостью. Алкоголь и материнство. Наркотики. Классификация. 

Влияние наркотиков на организм человека. Зависимость, последствия. Токсикомания. 

Подростковая токсикомания. Причины. Последствия. Здоровый образ жизни. Факторы, 

сохраняющие здоровье. Занятия с элементами психологического тренинга « Здоровый образ 

жизни». 

Глава IV Распространенные хронические заболевания (2ч) 
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Классификация хронических заболеваний по группам. Анемии. Виды анемии: железодефицитные, 

витаминодефицитные, белководефицитные. Лейкозы. Хронические заболевания 

пищеварительной системы. Гастрит (острый, хронический), язва, доуденит. Инфекции 

мочевыделительной системы: нефрит, цистит, астма, аллергия, аллергены, бронхиальная астма. 

Причины заболеваний, меры профилактики.  

Глава V Экстремальные ситуации: травматизм, отравления. Оказание первой помощи (4 ч)  

Виды травм. Повреждение скелета: переломы, вывихи, растяжения. Причины травм 

Предупреждение травматизма. Охрана труда. Оказание первой доврачебной помощи при травмах 

скелета. Повреждение кожи, ожоги, обморожения. Кровотечения: виды, меры оказания первой 

доврачебной помощи. Виды ядохимикатов4условия безопасного применения ядохимикатов. 

Меры первой помощи при отравлении ртутью, фосфорорганическими соединениями и 

общеядовитыми веществами. 

Лабораторные работы 

1.Оказание первой помощи при травмах скелета (наложение шин, повязок).  

2.Использование трубчатого эластичного бинта для удерживания повязки на голове.  

3.Оказание первой помощи при кровотечениях (наложение повязки). 

Глава VI Гигиена питания (2 ч)  

Значение питательных веществ для организма. Особенности обмена веществ в подростковом 

возрасте. Рациональное питание Культура питания. Энергетическая ценность пищи. Нормы 

потребления продуктов. Диеты. Режим питания. Витамины, их многообразие. Гиповитаминозы и 

их последствия для организма. Значение минеральных солей и воды, влияние нитратов, нитритов, 

пестицидов и солей тяжелых металлов на организм. Вредные пищевые добавки , их влияние на 

организм человека. Трансгенные продукты. 

Лабораторные работы 

1.Составление суточного рациона питания.  

2 Определение вредных пищевых добавок в продуктах питания по содержимому этикетки. 

Глава VII Гигиена быта (1ч)  

Гигиена света; зрение. Влияние света на организм человека, подбор световой гаммы для жилых 

помещений. Оборудование рабочего места школьника.  

11 класс (17 ч.) 

ГЛАВА I Половая система человека и связанные с ней социальные проблемы (6 ч) 

Инфекции, передающиеся половым путем. Инкубационный период. Симптомы инфекций, 

передающиеся половым путем. Гонорея, сифилис, хламидиоз. Острая, хроническая форма. 

Способы предупреждения заболеваний. Методы контрацепции. Репродуктивное здоровье. 

Аборты. Опасность абортов для здоровья женщин. Гигиена беременной женщины; ранняя 

беременность и ее последствия. Планирование семьи, задачи, стоящие перед генетикой. 

Наследственные заболевания. Центры планирования семьи. Демографическая политика. Гигиена 

мужчины и женщины.Психосексуальное развитие подросткового и юношеского возраста. 

Функциональные признаки полового созревания. Взаимоотношение полов.  
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Лабораторная работа Особенности ухода за новорожденным. 

Практические работы Составление родословной семьи;  

Решение генетических задач о человеке. 

Глава II Организация поведения и психики (2 ч)  

Потребности и мотивы поведения. Виды потребностей. Принципы организации поведения, 

принцип доминанты, внимание, принцип рефлекса. Изменчивость поведения. Обучение, умение, 

навыки, привычки. Функциональная организация мозга, функциональная асимметрия мозга. 

Глава III Деятельность мозга и психические процессы (4ч)  

Деятельность мозга, виды деятельности мозга, развитие деятельности мозга. Ощущение как 

основа познания мира. Сенсорная адаптация. Восприятие. Избирательность восприятия. Характер 

восприятия. Воображение: виды воображения. Внимание; виды внимания. Память: процессы 

памяти, запоминание, способы запоминания. Память, ее виды и значение для формирования 

мыслительной деятельности и поведения. Мышление. Типы мышления человека: абстрактное 

мышление, мыслительные операции. Речь: развитие речи, виды речи. Эмоции. Типы 

эмоциональных состояний. 

Лабораторные работы 

Определение типа восприятия;  

Определение объема внимания;  

Определение типа памяти. 

Глава IV Личность и ее свойства (2 ч)  

Индивид, индивидуальность, личность, задатки личности, талант, гениальность, развитие 

способностей. Темперамент и характер. Волевые качества личности. Внутренний мир человека. 

Формирование нравственных качеств личности. Этапы формирование личности. Самооценка. 

Влияние алкоголя и наркотиков на психику. 

Глава V Человек в обществе (1 ч)  

Общение и его функции. Средства общения. Конфликты. Признаки назревающего конфликта. 

Виды конфликтов. Стратегии поведения в конфликтах. Способы разрешения. 

Глава VI Человек и биосфера (2 ч)  

Разносторонняя связь человека с природой Факторы среды. Современное состояние природных 

систем Земли. Состояние окружающей среды в нашей местности. Окружающая среда и здоровье 

человека. Природно-очаговые заболевания. Последствия хозяйственной деятельности человека на 

биосферу. Охрана природы и перспективы рационального природопользования. 

Тематическое планирование 

10 класс (18 ч) 
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Содержание разделов примерной 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Социальная медицина (2 ч) 

Введение. Общее знакомство с курсом 

«Человек и его здоровье». Предмет и задачи 

курса. Роль физиологии в развитии науки. 

Связь физиологии с другими науками. 

Системный подход к здоровью человека. 

Медицинская статистика. Демографическое 

состояние здоровья населения России. 

Выделяют предмет и задачи курса «человек и 

его здоровье». Узнают термин «здоровье». 

Дают определение понятию «физиология». 

Проводят причинно-следственные связи 

физиологии с другими науками. Выявляют 

связь статистики с положением состояния 

здоровья населения. 

Гигиена. Санитария. Факторы, 

определяющие здоровье человека. 

Финансирование медицинских учреждений. 

Инвалидность, донорство, льготы. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Выявляют факторы здоровья человека. Узнают 

о финансировании медицинских учреждений. 

Узнают о видах инвалидности. Расширяют 

свои знания о донорстве. Дают определения 

понятиям «донор», «реципиент». 

Характеризуют типы и виды льгот. 

«Инфекционные заболевания» (4 ч) 

История борьбы человечества с 

инфекционными заболеваниями. Причины 

инфекционных заболеваний. Периоды 

инфекционного заболевания. Иммунитет. 

История открытия иммунитета. Виды 

иммунитета. 

Узнают о истории борьбы с инфекционными 

заболеваниями. Характеризуют причины 

возникновения инфекционных заболеваний. 

Проводят причинно-следственные связи между 

терминами «эпидемия», «пандемия», «вспышка 

заболевания». Описывают периоды 

инфекционных заболеваний и их течение. 

Дают определение термину «иммунитет», 

выявляют его виды.  

Вирусы, пути их проникновения в организм, 

заболевания вызываемые вирусом (грипп, 

оспа, СПИД, корь, герпес, полиомиелит). 

ВИЧ-инфекция: пути заражения, способы 

предупреждения, история открытия болезни. 

Строение и жизненный цикл вируса. 

Профилактика заболевания. Разработка 

вакцины 

Выделять существенные признаки вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение 

и значение вирусов. Приводят примеры 

вирусов и течение заболеваний, вызываемые 

этими вирусами. Смотрят видеофильм о 

строении вирусов и способах его 

проникновения в организм человека. Называют 

пути попадания возбудителей СПИДа, гонореи, 

сифилиса в организм человека. Различают 

понятия СПИД и ВИЧ. 

Раскрывают опасность заражения ВИЧ. 

Называют части организма, поражаемые 

возбудителем сифилиса, признаки гонореи, 

меры профилактики заболевания сифилисом и 

гонореей. Дают характеристику высказыванию 

«Входные ворота инфекции». Разрабатывают 

памятку о профилактике вирусных 

заболеваний. Выясняют о способах и формах 

разработки вакцины.  

Инфекционные заболевания дыхательной 

системы: туберкулез, ОРВИ, грипп. 

Бактериальные кишечные инфекции: 

Выявляют причины заболеваний дыхательных 

путей и способы борьбы с ними. 



235 

 

дизентерия, сальмонеллез, ботулизм, холера. Выявляют причинно-следственные связи 

бактериально - кишечных инфекций и 

способов профилактики и борьбы с ними. 

Вирусные инфекции пищеварительной 

системы. Хронический стресс, пищевые 

токсические инфекции, глистные инвазии. 

Заболевания кожи: чесотка, дерматит, 

грибковые заболевания. Симптомы, причина, 

лечение. 

Узнают о вирусных инфекциях 

пищеварительной системы. Выявляют причины 

стресса, и как он может перейти в хроническое 

состояние. Выявление причин заражения 

глистными инвазиями и токсическими 

инфекциями. Узнают о заболеваниях кожи и 

способах их распространения, а также способах 

защиты от них. 

«Заболевания, связанные с вредными привычками» (3ч) 

Основные группы вредных привычек. 

Курение, мифы и реальность. Влияние 

курение на организм человека. Женское 

курение. Алкоголь, его влияние на 

физическое и психическое здоровье 

человека. Причины употребления алкоголя. 

Возможность лечения алкоголя. Алкоголь и 

материнство. 

Выделяют основную группу вредных 

привычек. Дают характеристику этим вредным 

привычкам и последствиям при увлечении ими. 

Раскрывают понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое заболевание». 

 

Наркотики. Классификация. Влияние 

наркотиков на организм человека. 

Зависимость. Последствия. Токсикомания. 

Виды. Последствия. Подростковая 

токсикомания. 

Организуют круглый стол по обсуждению 

проблемы зависимостей различного вида, в том 

числе наркомании и токсикомании. Выявляют 

последствия зависимостей после просмотра 

видеоролика о зависимостях подростков и 

детей. 

Здоровый образ жизни. Факторы, 

сохраняющие здоровье. 

Участвуют в обсуждении вопроса о факторах 

сохранения здоровья. Предлагают свои методы 

и способы сохранения здоровья. 

Распространенные хронические заболевания (2ч) 

Классификация хронических заболеваний по 

группам. Анемии, лейкозы. Хронические 

заболевания пищеварительной системы. 

Гастрит, язва, доуденит. 

Классифицируют хронические заболевания по 

группам. Дают определения ключевым 

понятиям. Выявляют причины хронических 

заболеваний крови и пищеварительной 

системы.  

Инфекции мочевыделительной системы. 

Нефрит, цистит. Причины. Меры 

профилактики. Аллергия, аллергены, 

бронхиальная астма. 

Называют факторы, вызывающие заболевания 

почек. Объясняют значение нормального 

водно-солевого баланса. Описывают 

медицинские рекомендации по потреблению 

питьевой воды. Называют показатели 

пригодности воды для питья. Описывают 

способ подготовки воды для питья в походных 

условиях. Дают определение понятию 

«аллергия», «аллергены». Выявляют причины 

развития хронических заболеваний 

дыхательных путей, в том числе бронхиальной 

астмой. Определяют меры профилактики 

развития хронических заболеваний 

дыхательных путей. 

Экстремальные ситуации травматизм. Отравления. Оказания первой помощи (4 ч) 

Виды травм. Повреждение скелета: Дают определения видам травм опорно-
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переломы, вывихи, растяжения. Оказание 

первой доврачебной помощи при травмах 

скелета. 

двигательной системы. Приводят примеры 

ситуаций, при которых можно получить такие 

травмы. Отрабатывают приемы оказания 

первой помощи при травмах опорно-

двигательной системы на манекене и 

одноклассниках. 

Повреждение кожи: ожоги, обморожения. 

Кровотечения: виды, меры оказания первой 

доврачебной помощи. 

Выделяют типы повреждения кожи. Дают 

определения ключевым понятиям. 

Отрабатывают меры оказания первой 

доврачебной помощи при повреждениях кожи 

на манекене и одноклассниках. 

Отравления. Причины. Оказание первой 

доврачебной помощи. Ядохимикаты. 

Условия безопасного применения 

ядохимикатов. Меры первой помощи при 

отравлении. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Выявляют причины отравлений. Формируют 

правила обращения с ядохимикатами. 

Разрабатывают памятку о мерах 

предосторожности при работе с 

ядохимикатами. 

Предупреждение травматизма. Охрана труда. Участвуют в обсуждении вопроса о 

предупреждении травматизма. Предлагают 

свои методы и способы сохранения здоровья и 

охраны труда. 

Гигиена питания (2 ч) 

Значение питательных веществ, для 

организма. Особенности обмена веществ в 

разном возрасте. Рациональное питание. 

Режим питания. Состав пищи. Витамины, их 

многообразие. Гиповитаминозы 

Определяют понятия: «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». Объясняют 

необходимость нормального объёма 

потребления витаминов для поддержания 

здоровья. Называют источники витаминов A, 

B, C, D и нарушения, вызванные недостатком 

этих витаминов. 

Называют способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время подготовки пищи 

к употреблению.  

Культура питания. Энергетическая ценность 

пищи. Нормы потребления продуктов. 

Диеты. Тяжелые металлы их влияние на 

здоровье человека. Вредные пищевые 

добавки. Трансгенные продукты. 

Определяют нормы питания. Выявляют нормы 

потребления пищи в Ккал и Дж. Дают 

определения понятию «диета». Рассматривают 

упаковки с продуктами питания. Выявляют в 

них химический состав, его влияние на 

организм. Раскрывают понятия «правильное 

питание», «питательные вещества». 

Описывают правильный режим питания, 

значение пищи для организма человека. Дают 

определение понятию «трансгенные 

продукты». Дают ответ на вопрос: Вредны или 

полезны трансгенные продукты для организма 

человека? 

Гигиена быта (1 ч) 

Гигиена света, зрения. Влияние света на 

организм человека. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Выявляют влияние света на организм человека. 

Разрабатывают памятку о гигиене света и 

зрения для учеников. 
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11 класс 

(17 ч) 

Содержание разделов примерной 

программы 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Половая система человека и связанные с ней социальные проблемы (6 ч) 

Инфекции, передающиеся половым путем. 

Инкубационный период. Симптомы 

инфекций, передающиеся половым путем. 

Методы контрацепции. 

Знают пути заражения ИППП и способах 

защиты и профилактики ИППП, а также 

диагностики. Умеют объяснять, что включает в 

себя здоровье человека. Узнают о 

индивидуальности методов контрацепции и 

подбора подходящих именно определенному 

человеку. 

Аборты. Опасность абортов для здоровья 

женщин. 

Узнают об опасности мед.абортов и 

последствиях после таких операций для 

женщин. 

Гигиена беременной женщины; ранняя 

беременность и ее последствия. 

Планирование семьи, задачи, стоящие перед 

генетикой. 

Узнают свои права при обращении в лечебное 

учреждение. Формируют представление о 

последствиях ранней беременности, Делают 

выводы. Учатся решать генетические задачи о 

человеке.  

Наследственные заболевания. Евгенетика. 

Виды евгенетики. Центры планирования 

семьи. Демографическая политика. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Узнают о новом понятии. Формируют знания о 

центрах планирования семьи.  

Гигиена мужчины и женщины. Гигиена 

беременной женщины. 

Формируют представление о мерах гигиены 

при менструации, до и после полового акта.  

Психосексуальное развитие подросткового и 

юношеского возраста. Функциональные 

признаки полового созревания. 

Взаимоотношение полов. 

Осознают собственную половую 

принадлежность подростка, вследствие которой 

он становится взрослым и способным к 

воспроизведению потомства. И продолжению 

рода. 

Организация поведения и психики (2 ч) 

Потребности и мотивы поведения. Виды 

потребностей. Изменчивость поведения. 

Узнают о потребностях и мотивах поведения в 

тех или иных ситуациях. Узнают о принципах и 

причинах доминанты. 

Функциональная организация мозга, 

функциональная асимметрия мозга. 

Узнают об учении о функциональной 

организации головного мозга А.Р. Лурия. 

Делают выводы о необходимости или 

отрицании такого учения. 

Деятельность мозга и психические процессы (4 ч) 

Деятельность мозга, виды деятельности 

мозга, развитие деятельности мозга. 

Узнают о видах деятельности мозга и о 

способах развития этих видов деятельности.  

Ощущение как основа познания мира, порог 

ощущения. Сенсорная адаптация. 

Формируют знания об ощущениях как об 

основе познания мира. Узнают о пороге 

ощущения. 

Восприятие. Характер восприятия 

Воображение: виды воображения. Внимание; 

виды внимания. 

Актуализируют знания о восприятии, об его 

активности, целостности и избирательности. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Формируют знания о том, что такое внимание, 

воображение и их виды. 
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Память, ее виды и значение для 

формирования мыслительной деятельности и 

поведения. 

Мышление. Речь. Эмоции. Типы 

эмоциональных состояний. 

Узнают о видах памяти, об индивидуальных 

особенностях памяти. Формируют знания о 

процессах памяти, о способах запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации. 

Формируют знания о мышлении. Объясняют, 

что такое абстрактное мышление и 

мыслительные операции. Дают определение 

понятию «Речь». Выявляют типы речи и 

способы развития речи. Узнают о типах 

эмоционального состояния, о способах 

выражения эмоций. 

Личность и ее свойства (2 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность, 

задатки личности, талант, гениальность, 

развитие способностей. Темперамент и 

характер. 

Дают определения ключевым понятиям. 

Выявляют различия между индивидом и 

личностью. Формируют знания о задатках 

темперамента и таланта. Узнают о тесте 

Айзенка. Узнают о типах характера.  

Волевые качества личности. Внутренний мир 

человека. Этапы формирование личности. 

Самооценка. Влияние алкоголя и наркотиков 

на психику 

Дают определение внутреннему миру человека. 

Узнают, как формируются нравственные 

качества личности, вера, знание, а также 

самооценка. Закрепляют знания о влиянии 

алкоголя и наркотиков на психику человека. 

Учатся объяснять, что формирование личности 

– это процесс освоения специальной сферы 

общественного опыта, освоения знаний, 

умений. 

Человек в обществе (1ч) 

Общение и его функции. Средства общения. 

Конфликты. Виды конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликтах. Способы 

разрешения. 

Формируют знания о функциях общения, 

средствах общения, психологической культуре 

общения и их составляющих. Выявляют 

участников, причины конфликтов и способы их 

разрешения.  

Человек и биосфера (2 ч) 

Разносторонняя связь человека с природой 

Факторы среды. Современное состояние 

природных систем Земли. Последствия 

хозяйственной деятельности человека на 

биосферу. 

Объясняют позитивное и негативное влияние 

человека на окружающую среду. Оценивают 

сегодняшнее состояние биосферы, нашей 

местности. 

Природно-очаговые заболевания. Охрана 

природы и перспективы рационального 

природопользования 

Выявляют природно-очаговые заболевания. 

Узнают различные виды мониторинга 

экологического состояния окружающей среды. 

Объясняют их значение. 

 

Сложные вопросы обществознания 

Планируемые результаты: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности  

 место и роль человека в системе общественных отношений, закономерности развития 

общества как сложной самоорганизующейся системы  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов, основные социальные институты и процессы  
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,  

качеств человека)  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы  

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации  

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Личностные результаты освоения программы: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Предметные результаты освоения программы: 
 владеть знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владеть знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 иметь представление о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владеть знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

 иметь общие представления о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформировать основы правового мышления; 

 владеть знаниями об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

 понимать юридическую деятельность, ознакомиться со спецификой основных 

юридических профессий; 

 уметь применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству РФ; 

 обладать навыками самостоятельного поиска правовой информации и уметь использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма,  гражданственности; 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Сложные вопросы обществознания» имеет взаимосвязь с такими дисциплинами как 

история, география, финансовая грамотность. Курс  рассчитан на 34 часа в каждом классе, 1 урок 

в неделю   

Содержание программы: 

Содержание 

Введение (1 ч.)Цель, задачи, предмет и структура курса. 

Тема 1.  Общество (4 ч.) Общество - сложная, динамично развивающаяся система. 

Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты. Ступени развития общества. Типология 

обществ. Социальные изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. 

Современный этап НТР. 

Тема 2.  Человек (4 ч.) Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени 

развития способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, 

Учение, Творчество.  Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и    

ответственность личности. 
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Тема 3. Духовная сфера общества (3 ч.) Формы и разновидности культуры. Искусство, 

его виды. Культура народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. 

Наука и образование.  Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях 

НТР. Образование и самообразование. Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в 

жизни общества. Мировые религии. 

Тема 4. Познание (3 ч.) Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. 

Истина и её критерии. Истина  абсолютная  и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе.  

Тема 5. Экономическая сфера общества (4 ч.) Экономика: наука и хозяйство. Роль 

экономики в жизни общества. Факторы производства: земля, труд, капитал, 

предпринимательство. Издержки производства. Экономические системы: традиционная, 

плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и 

приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.           

Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост.  Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции.  Рынок труда и 

безработица. Инфляция.  

Тема 6. Социальная сфера общества (3 ч.) Социальная система. Социальные отношения. 

Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. 

Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. 

Социальный контроль. Социальное государство. Социальная политика государства. Семья и брак 

как социальные институты. Психологический климат семьи.  Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 

Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества (4 ч.) Политическая система. Структура 

политической системы; функции политической системы. Признаки, функции и формы 

государства. Формы государства. Политическая идеология.  Гражданское общество и правовое 

государство. Признаки правового государства. Политический плюрализм. Многопартийность. 

Партийная система РФ. Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества (4 ч.) Право, система права. Источники права. Понятие 

права. Нормы права. Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации.  

Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Конституция РФ.  Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Структура высшей государственной власти в 

РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.  

Тема 9. Решение заданий различных типов (4 ч.)Основные типы заданий. Специфика 

заданий на сравнение, на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 

установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. 

Решение задач с выбором ответа.Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура 

письменного рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). 

Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение 

своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и 

«против». 

 

Тематическое планирование. 

№

 п/п 
Наименование тем курса 

Кол-

во 

часов 
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1.  Введение.Цель, задачи, предмет и структура курса. 1 

2.  Общество - сложная, динамично развивающаяся система. 1 

3.  Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их 

взаимосвязь 

1 

4.  Общественные отношения. Социальные институты. Ступени развития 

общества. 

1 

5.  Социальные изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы 

человечества. 

1 

6.  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. 

1 

7.  Потребности и способности человека. Степени развития способностей.   1 

8.  Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, 

Учение, Творчество.   

1 

9.  Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальный статус человека. 

1 

10.  Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Основные 

направления искусства. СМИ.   

1 

11.  Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. 1 

12.  Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии. 1 

13.  Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её 

критерии. 

1 

14.  Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное 

познание. Социальное познание. 

1 

15.  Науки о человеке и обществе.  1 

16.  Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. 

Факторы производства. 

1 

17.  Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.  

Многообразие рынков. Собственность и её формы. 

1 

18.  Конкуренция. Спрос и предложение. 1 

19.  Роль государства в экономике. Экономический рост.  Государственный 

бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. 

1 

20.  Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы. 

Социальные роли. Социальная дифференциация. 

1 

21.  Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение личности. Социальный контроль. 

1 

22.  Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. 

Толерантность. Межнациональные отношения. 

1 

23.  Политическая система. Структура и функции политической системы.  

Признаки, функции и формы государства. 

1 

24.  Идеология.  Гражданское общество и правовое государство. Признаки 

правового государства. 

1 

25.  Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ.  

Структура политической власти в РФ. 

1 

26.  Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. 

Человек в политической жизни. 

1 

27.  Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. 

Отрасли права. 

1 

28.  Основные понятия и нормы государственного, административного, 

гражданского, трудового и уголовного права в РФ. 

1 

29.  Структура государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 1 
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Правоохранительные органы. Местное самоуправление.   

30.  Правоотношения и правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность и ее виды.  

1 

31.  Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на 

распределение позиций и на установление соответствия.  

1 

32.  Решение задач с выбором ответа. 1 

33.  Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура 

письменного рассуждения. 

1 

34.  Определение проблемы и позиции автора по высказыванию. Изложение 

своих мыслей и позиции по теме высказывания.  

1 

Итого 34 часа. 
 

Учимся писать сочинения 

 

На изучение курса «Учимся писать сочинение» в школьном учебном плане отведен 1 

недельный час в 10 классе. 

 

  Результаты изучения курса   

 Программа обеспечивает достижение выпускниками основного полного образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

много национального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

6. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

7. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
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составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение6 окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литература». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 

содержанием учебного предмета: 

 уметь читать осмысленно и понимать прочитанное; 

 уметь монологически высказываться; 

 уметь вести учебный диалог; 

 уметь ставить вопросы, формулировать проблемы; 

 уметь заполнить и производить по памяти устный и письменный текст; 

 уметь действовать по предписанной учителем инструкции, алгоритму; 

Предметные результаты 

В результате изучения курса ученик должен: 

Знать/ понимать: 

 Владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью; 

 Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 Уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, научно-популярного, 

публицистического текста, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

 Пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную чёткость высказывания; 

 Пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического 

стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

 Писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

 писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической 

статье; 

 Иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками. 

Календарно--тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

I. Вводные занятия (2ч) 

1 Прежде чем писать сочинение 1 
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2 Основные требования при написании сочинений 1 

II. Пишем сочинение (7ч) 

3 Тема сочинения: выбор, осмысление, раскрытие;  

текст: тема, проблема, позиция автора 

1 

4 Композиция сочинения или как начать и завершить 

сочинение 

1 

5 Организация материала при помощи плана 1 

6 Роль эпиграфа и цитирования в сочинении 1 

7 Роль эпиграфа и цитирования в сочинении 1 

8 Средства художественной выразительности : 

1. Тропы 

2.Фигуры речи 

1 

9 Средства художественной выразительности : 

1. Тропы 

2.Фигуры речи 

1 

III. Сочинение разных жанров (26 ч) 

10 Сочинение – доклад 

 

1 

11 Сочинение – литературный обзор 1 

12 Сочинение – читательский отзыв 1 

13 Сочинение в жанре литературно-критической статьи 1 

14 Сочинение – характеристика литературного героя 1 

15 Сочинение – читательский дневник 

 

1 

16 Сочинение – анализ лирического произведения 

 

1 

17 Сочинение – письмо 1 

18 Сочинение – интервью 1 

19 Практическая работа. Пишем сочинение 

 

1 

20 Саморедактирование сочинения 1 

21 Сочинение – рецензия 

1. Этапы работы над рецензией и требования, 

предъявляемые к рецензии 

2. Оценочные слова и речевые клише 

1 
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3. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

Подготовка к написанию рецензии 

22 Сочинение – рецензия 

1. Этапы работы над рецензией и требования, 

предъявляемые к рецензии 

2. Оценочные слова и речевые клише 

3. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

Подготовка к написанию рецензии 

1 

23 Сочинение – рецензия 

1. Этапы работы над рецензией и требования, 

предъявляемые к рецензии 

2. Оценочные слова и речевые клише 

3. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

Подготовка к написанию рецензии 

1 

24 Сочинение – рецензия 

1. Этапы работы над рецензией и требования, 

предъявляемые к рецензии 

2. Оценочные слова и речевые клише 

3. Аналитическая работа по тексту Д.С. 

Лихачева “ Память…” 

Подготовка к написанию рецензии 

1 

25 Практическая работа. Пишем сочинение – рецензия 

по тексту А. П. Чехова “Моя “Она” 

1 

26 Анализ ученических сочинений 

 

1 

27 Типичные ошибки и недочеты в написании 

сочинений 

1 

28 Оформление и оценивание сочинений 1 

29 Сочинение на свободную тему на литературном 

материале. 
1 

30 Сочинение на свободную тему на литературном 

материале. 

 

1 

31 Сочинение на свободную тему. Обзорные сочинения 

по литературе второй половины xx века 

1 

32 Как вести себя на экзамене (советы, рекомендации ) 1 
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33 Итоговая работа. Пишем сочинение 

 

1 

34 Итоговая работа. Пишем сочинение 

 

1 

35 Анализ ученических сочинений 

 

1 

 

Современная литература 

 

Содержание элективного курса 

Социология литературы. Литературная репутация. Чтение в современной России. 

Личностный взгляд на историю. «Лирической герой» в автобиографической прозе. Реальный автор и 

повествователь в автобиографическом произведении. Персонажи и их прототипы в 

автобиографическом произведении. 

Черты современного реализма. Проблема «человек — общество» в представлении 

современных писателей-реалистов. Идейно-философская общность современного реализма. 

Творческое многообразие современного реализма. Образ автора и формы проявления авторского 

мировоззрения в литературе неореализма. Реальность в произведениях писателей-неореалистов. 

Кто побеждает на войне? Авторы военной тематики о цене человеческой жизни. 

Агрессивное и милосердное в человеке: проявление этих феноменов на войне. Традиции 

классической литературы в современной военной прозе. Герои современных произведений о 

войне. 

«Третья волна» русской эмиграции. Литературные и публицистические работы 

писателей 

«третьей волны». Эволюция эстетических и мировоззренческих позиций писателей-

эмигрантов 

«третьей волны». Возвращение С. Довлатова: «Последняя книга». Довлатов как 

«культовый писатель» 90-х годов. «Четвертая волна» русской эмиграции. Творчество А. 

Гольдштейна («Расставание с Нарциссом»). Творчество Д. Рубиной («Вот идет Мессия»). 

Творчество Ю. Дружникова («Русские мифы»). Творчество М. Веллера («Ножик Сережи 

Довлатова»). Поэзия и проза «четвертой волны» русской эмиграции. Литература в поисках 

«подлинной» истории. Мифологизация отечественной истории. Ирония как средство оценки 

исторических событий. Приемы занимательного сюжетосложения в современном историческом 

романе. Патриотизм или интеллектуальная игра: подходы к восприятию псевдоисторических 

произведений. Литература и исторический факт: допустимые границы творческой 

интерпретации. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 

обучающиеся научатся: 

 

1) осознанию значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

2) пониманию специфики литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа; осмысление собственной национально-культурной идентичности гражданина и 

патриота своей страны; 

3) пониманию особенности литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
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художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

4) формированию потребности в систематическом чтении как способе познания мира и 

себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве 

гармонизации отношений человека и общества; 

5) накоплению опыта самостоятельного и учебного чтения художественных 

произведений, созданных на русском языке или переведенных на русский язык; освоение 

содержания изученных произведений (основного сюжета, главных героев, проблематики, 

авторской позиции), помогающих понять особенность исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематику произведения); 

 

7) умению рассматривать изученные произведения в рамках единого историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

определенному литературному направлению на основе знания особенностей классицизма, 

сентиментализма, романтизма и начальных представлений о реализме); 

обучающиеся получат возможность научиться: 

умению самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использованию 

элементов причинно-следственного анализа. Исследованию несложных реальных связей и 

зависимостей. Определению сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечению необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделению основной 

информации от второстепенной, критическому оцениванию достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

умению развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); объяснению изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

использованию мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, учебным планом МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» на 

изучение элективного курса «Современная русская литература» в 11 классе отводится 1 час в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа. 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

уроков 

1 Как складывается литературная 
репутация 

2 

2 Автобиографизм 
современной прозы 

4 

3 Неореализм 6 

4 Военная тема 5 
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5 Судьбы литературы русской 

эмиграции 

11 

6 Трансформация истории 6 

 Итого: 34 ч. 
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Курсы внеурочной деятельности 

Финансовая грамотность 

Программа рассчитана на 35 часов в год. 

Планируемые результаты обучения 

 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

 

Требования к интеллектуальным  результатам освоения курса: 
• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и тактических задач в области управления 

личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими 

для подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса: 
• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 Тема Количество 

часов 

10 класс 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 
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3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 8 

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду 
6 

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять - 

6.  Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой - 

7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного  накопления - 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 10 

1-2 Банковская система 2 

3-4 Как сберечь деньги с помощью депозитов 2 

5-6  Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах 2 

7-8 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2 

9-10 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть 2 

Модуль  2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 10 

11-12 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 2 

13-14 Профессиональные участники рынка  ценных бумаг 2 

15-16 Граждане на рынке ценных бумаг 2 

17-18 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

и общие фонды банковского управления 

2 

19-20 Операции на валютном рынке: риски и возможности 2 

Модуль 3.    Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 8 

21-22 Что такое налоги и почему их нужно платить 2 

23-24 Основы налогообложения граждан 2 

25-26 Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России 2 

27-28 Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет 2 

Модуль 4.   Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

  

6 
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29-30 Страховой рынок России: коротко о главном 2 

31-33 Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние 3 

34 Итоговый контроль по курсу 1 

 

35 
Резервный урок  

 

Психология здоровья 

Внеурочная деятельность курса «Психология здоровья» предназначена для учащихся 10-х классов. 

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы личностные, предметные и метапредметные результаты 

Личностные результаты направлены: 
- формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового образа 

жизни, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей; 

-формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей среды и организма человека в целом. 

Предметные результаты: 
В результате реализации программы внеурочной деятельности обучающиеся должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте ведения физически активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

-воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-сформировать культуру поведения в окружающей среде, 

-уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

-уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей и собственному организму; 

-уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития, вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их. 

Метапредметные результаты. 
-выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

-уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности; 

-понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать активно занятия физической культурой 

для профилактики психического и физического утомления; 

-владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

-извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний об особенностях строения организма, обсуждать 
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полученные сведения, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить самооценку; осуществлять презентацию результатов и 

публичные выступления; 

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей человеческого организма; 

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в классе. 

 

тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

. 

1 

 

Понятие о здоровье 1 

2 Здоровый образ жизни 1 

3 Основные сведения о питании живых организмов. 1 

4 Питание человека от древности до современности. 1 

5 

 

Роль питания в здоровье человека. Норма массы тела. ИМТ. 1 

6 

  

Особенности и специфика современного  питания человека 1 

7  Особенности и специфика современного  питания человека 1 

8 

 

Белки. Роль в здоровом питании. 1 

9 

 

Жиры. Роль в здоровом питании. 1 

10 

 

Углеводы. Роль в здоровом питании. 1 

11  

 

Микро- и макроэлементы, витамины, вода 1 
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12 

 

Пищевые волокна 

 

1 

13 

 

Структура здорового питания 1 

14 

 

Правила здорового питания. 1 

15 Психология питания. 1 

16 Диета. Режим питания. 1 

17 Расчёт калорийности пищи. 1 

18 Расчёт калорийности пищи. 1 

19 Составление дневного рациона питания. 1 

20  Составление дневного рациона питания. 1 

21 Энергия и ее расход. 1 

22 Образ жизни. 1 

23 

 

Семья и здоровье. 1 

24 

 

Психология здорового образа жизни. 1 

25  

 

Пищевые привычки. Растительная и животная пища. 1 

26 

 

Как управлять эмоциями? 1 

27 Здоровье - основное право человека. 1 

28  Здоровье - основное право человека. 1 

29 Спорт и жизнь. 1 

30 Спорт и жизнь. 1 

31 Спорт и жизнь 1 

32 Резерв 1 

33 Резервн 1 

34 Резерв 1 

35 Резерв 1 

 Итого: 35 
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Здоровым быть здорово 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровым 

быть здорово» 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Метапредметные, включающие 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 учебноисследовательской, проектной и  

социальной деятельности; 

Предметные, включающие 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 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровым быть 

здорово» : 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
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и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровым 

быть здорово»: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровым быть 

здорово»: 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обучающиеся должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически 

активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

- воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

-сформировать культуру поведения в окружающей среде, 

- уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

- уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других 

людей и собственному организму; 
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- уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития, вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здоровью. Правила 

безопасности в быту. Знакомство с собой. Встречают по одежке. Три правила красоты. 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? Мы такие разные, и всё же. Как 

управлять эмоциями. 

Виды деятельности: беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арттехнологии, игровые занятия.  

Викторина « Кожа – зеркало здоровья». 

Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие окружающей 

среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Качество питьевой 

воды и ее связь с состоянием здоровья. Почва и здоровье. Особенности действия 

физических и химических факторов, атмосферного воздуха на организм человека. 

Световой фактор, освещенность. Источники загрязнения среды. Формирование 

потребностей в сохранении природной среды обитания. Понять и принять себя (о 

самооценке, управлении эмоциями).Понять и принять других (о толерантности, 

субкультурах, разрешении конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры. 

Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических тестов, 

решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 
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Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь управлять 

своей жизнью. Растительная и животная пища. Причины предпочтения в питании. 

Психология питания: эмоции, мотивационные и смысловые основания приема пищи. 

Формирование индивидуального стиля (способа) пищевого поведения. Энергия и ее 

расход. Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. Водный режим. 

Правила здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Диета. Режим питания. 

Питание при болезнях. Маркировка продуктов. 

Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск стенгазет. Проект 

« Мир вокруг меня». Викторина « Корзина грецких орехов». Ролевая игра-конференция « 

Питание, производство пищевых продуктов и здоровый образ жизни». 

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, двигательная 

активность, полезные привычки в поддержании здоровья. Химическая зависимость. 

Социальные болезни. Семья и здоровье. 

Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу победить», «Моя 

формула здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право выбора», тестирование. 

В движении - жизнь. Культура здорового образа жизни и народные традиции. Различные 

методики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. Возможности 

вашего организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое правильное дыхание? 

Как улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных стимуляторах, о 

допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Развиваем основные физические 

качества. Спорт в нашей станице. Готовимся сдавать ГТО. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных 
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задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов подготовки. 

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и то же? 

Творчество – уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. 

Преодолевая трудности в учёбе, постигаем свои возможности. Создаем портфолио. 

Правильная мотивация - залог успеха. Применение биологических знаний в медицине. 

Профессия врач. Профессия биолог и эколог, аграрные профессии. Как подготовиться к 

ЕГЭ. Алгоритм выбора профессии. 

Виды деятельности: беседа, тестирование, арт-технологии, практические занятия, 

исследовательские мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов 

подготовки. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Название раздела, темы урока  

Количество 

часов 

Что мы знаем о себе 
  

1-2  
Здоровье - основное право 

человека  
2 

3-4  Во сне и наяву  2 

5-6  Как управлять эмоциями?  2 

Окружающая среда и здоровье 

человека   

7-8  Понятие окружающей среды  2 

9-10  Вода как фактор биосферы  2 

11-12  
Социальные сети и 

компьютерные игры  
2 

Принципы здорового питания 
  

13-14  Пищевые привычки  2 

15-16  Растительная и животная пища  2 

17-18  Психология питания  2 
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19  Энергия и ее расход  1 

20-21  Правила здорового питания  2 

22  Диета. Режим питания  1 

Пока мы дышим, мы живём 

23-24  Образ жизни  2 

25  Семья и здоровье  1 

26-27  
Культура здорового образа 

жизни  
2 

28-29  Спорт и жизнь  2 

30-31  Развиваем свои способности  2 

32  
Применение биологических 

знаний в медицине  
1 

33  Алгоритм выбора профессии  1 

34  Создаем портфолио  1 

 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования в образовательной организации строится 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство  и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на уровне среднего общего образования преемственно продолжает 

и развивает   программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне  среднего общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы  среднего общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на 

уровне среднего общего образования важны все указанные позиции:  без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-

национальной почве),  употребление табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих подростков начинается  

активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными 

духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами).  
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Уровень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих 

латентных процессов его становления в явные. Именно на этот уровень приходится время завершения активной фазы социализации обучающегося  

и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне среднего общего образования –  не некая изолированная деятельность, 

искусственно привнесенная в образовательную деятельность. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии 

у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений к действительности 

фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  

именно зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 

и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих личности обучающегося, 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  среднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды деятельности, формы занятий на уровне среднего общего 

образования. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации  обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни (ценности: родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье человека; 

здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 

развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной  социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - участников 

воспитания через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 

отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и 

т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 
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Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в 

реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательных отношений: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 

использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки 

максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны ставить ученика, группу учеников перед 

необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия обучающихся: информационные 

(компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; игровые 

технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; технологии личностно ориентированного воспитания, 

этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; программа саморазвития, тренинги,  и др. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

и настоящему нашего Отечества; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода. 

Виды деятельности:  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в 

процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.  

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, обществознания;  

участие в предметных олимпиадах (городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, нравственным отношениям, семейным ценностям;  

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности;  

«Дни духовности и культуры» (встречи с интересными людьми, телепередачи)»  

Конкурс чтецов и поэтов. 

экологические акции (сбор макулатуры);  

проекты, посвященные пожилым людям;  

праздничные концерты (8 Марта, День матери);  

родительские собрания;  

совместные творческие проекты с родителями обучающихся;  

посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

работа объединений дополнительного образования. 

Уроки Этикета.  
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Музей Боевой Славы.  

Концерт для жителей микрорайона «День пожилого человека». Выезды в приют, детский дом.  

Внешкольная деятельность  

Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия 

участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества;  

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 

 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов 

Содержание:  

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.  

Виды деятельности. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского 

государства, его институтах.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников, с деятельностью 

общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина.  

Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  
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Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: Урочная деятельность  

Уроки истории, обществознания, литературы;  

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах (например, США, Великобритании, 

Франции, Германии, Италии и др.).  

Внеурочная деятельность  

«Фестиваль национальных культур». «Битва хоров»: песни о семье, матери, родине, долге, справедливости». «В дружбе народов единство 

России» 

Проект «Моя семья в годы войны». Выставка «С чего начинается Родина». Выставка фотографий «Мои родители на службе России» 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо ветерану» «Открытка ветерану». Участие во всемирной акции «Музейная  ночь».  

ЕИД 27января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

ЕИД 9 декабря День героев Отечества.  

ЕИД День Конституции (12 декабря).  

ЕИД Международный день толерантности (16 ноября). 

ЕИД Всемирный день ребёнка (20 ноября).  

ЕИД Гагаринский урок. (12 апреля). Правовые беседы. 

ЕИД День борьбы с терроризмом (3 сентября) 

Циклы классных часов «Я – гражданин России»  

программы музейных занятий. Неделя семьи. 

Выставки «Живи и здравствуй, город мой», «Алтайские звезды». Урок истории и выставка «900 дней мужества» Снятие блокады 

Ленинграда (27 января). Страница в истории «Сталинградская битва в воспоминаниях и письмах фронтовиков». 

Выставка «Молодежь просит слово». День защитника Отечества: Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё постоять».  

Дни единых действий РДШ (Календарь дней единых действий Российского движения школьников)  

Внешкольная деятельность  

Цикл туристических поездок «Широка страна моя родная». 

Цикл музейных экскурсий «Этнография и история народов России»  

Участие в конкурсе патриотической песни.  

Конкурс социальной рекламы 

Экскурсионная программа по городу, краю. Посещение библиотеки, цикл классных часов по патриотическому и эстетическому воспитанию 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах.  

Месячник молодого избирателя.  
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Ежегодное участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах;  

акция «Бессмертный полк»;  

встречи с ветеранами;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях;  

общешкольное мероприятие «Встреча выпускников»; беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России «Биография страны 

– моя биография»;  

участие в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Зарница»; участие в квестах.  

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Содержание:  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном мире;  

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

Виды деятельности. 

 Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые) в процессе учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, города.  
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: 

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану;  

участие в предметных олимпиадах ( городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

«Я –школе!» (Выборы президента и актива ученического самоуправления, в рамках Дня единых действий РДШ). 

День самоуправления.  

Театрализованный праздник «Первый звонок». Конкурс рисунков «Мы и наши права», «Молодой избиратель». Конкурс поздравительных 

телеграмм «С женским Днём!». 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы.  

Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации досуга;  

организация и посещение музеев, выставок;  

участие в социальных проектах;  

интеллектуальные игры по предметным циклам;  

участие в общественной жизни школы, города (Совет Учреждения), организация школьных выставок, работа Совета  старшеклассников. 

Акция в подшефных классах «Я знаю, я научу!» (ПДД) Цикл игр «Весёлые перемены» (шефская работа).  

Внешкольная деятельность 

Конкурс «Твой голос важен для России».  

Участие в городских родительских собраниях. Участие в общественной жизни  города,  

работа объединений дополнительного образования;  

проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору учащихся);  

организация встреч с интересными людьми города: театральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и т.п. 

Конкурс видеороликов «Территория вне зависимости». Конкурс «Мы патриоты России». 

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание:  

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных условий  своей 

семьи, трудовых подвигов старших;  
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умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессиональному выбору в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения.  

Виды деятельности:  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми учащихся младших классов.  

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-ориентированных заданий, комплексных учебно-

исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).  

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.  
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Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе 

предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных технологий 

для развития человека.  

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и 

межпредметного характера; учатся применять знания на практике в ходе выполнения  

прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду);  

предметные недели;  

участие в предметных олимпиадах (городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Месяц профориентации. Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с действующим перечнем 

профессий и специальностей начального и среднего профессионального образования;  

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение (если возможно) соответствующего учебного 

заведения, профильного предприятия или учреждения;  

предметные пробы и практики;  

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося;  

цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными профессиями;  

проект «Ярмарка профессий», «Я - исследователь»;  

проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров);  

Внешкольная деятельность  

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными профессиями,участие в профориентационных мероприятиях и программах города. 

 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура; физическое, социально-

психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни. 

Содержание:  

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на экологическое качество окружающей 

среды;  

наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных место и животных;  
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для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома, 

энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития 

местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, общечеловеческих экологических ценностей в 

контексте формирования общероссийской гражданской идентичности;  

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически ориентированной внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  

Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и  

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; пропаганда экологически 

сообразного здорового образа жизни  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и 

отдыха и контроль их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных дисциплин. 

Внеурочная деятельность  
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Мероприятия Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия по ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».  

Цикл занятий  по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум преодоления трудностей. Проведение классных часов– 

тренингов по развитию навыков умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. Профилактика антивитального поведения 

(жизнестойкость) 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного образа жизни человека, профилактике вредных 

привычек, зависимостей;  

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических акций, лагерей, походов;  

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ;  учебно-исследовательская и просветительская работа по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;  

Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия при возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД.  

«Заблудившиеся в сети» (формы компьютерной зависимости, объяснение социальных и психологических причин этого явления) 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. Составление схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом»  

ЕИД Всемирный день здоровья (7 апреля)  

ЕИД День защиты животных (4 октября) 

ЕИД Международный день энергосбережения (11 ноября) 

ЕИД День Земли (1 апреля) 

ЕИД День  птиц (21 марта) 

Экологическая игра «Войди в лес другом». 30 ноября - Всемирный день домашних животных. «Витаминная страна». Всемирный день 

здоровья.  

Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП). Школьный этап Президентских спортивных игр. «А 

ну-ка, парни!». «Рыцарский турнир».  

Проведение  инструктажей  по технике безопасности учащихся на период осенних, зимних, весенних и летних каникул.  

Проведение физкультминуток на уроках. Подготовка к сдаче физкультурного комплекса ГТО.  

Выставка плакатов «Курение, наркотики-вред. Сделай правильный выбор». Проект «Мы за здоровый образ жизни!» 

Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» (шефские классные часы).  Конкурсы презентаций, видеороликов, сочинений 

по теме «Вредные привычки». «Я – против террора!»  

Внешкольная деятельность  

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник;  

организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов Дней здоровья с привлечением родителей учащихся;  

работа объединений дополнительного образования.  

проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник. 

Участие в городских, районных социальных проектах по профилактике вредных привычек. Участие в антинаркотических акциях: «Наше 

учреждение – без курения!». Конкурс видеороликов «Территория вне зависимости».  
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Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». Участие в творческих школьных, городских 

конкурсах. 

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое 

развитие личности).  

Содержание:  

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

Виды деятельности:  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах на этические и эстетические 

темы, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания.  

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные 

заповедники.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека.  

Участвуют в оформлении класса и школы.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  



277 

 

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, географии, музыки;  

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

Внеурочная деятельность  

«Слет поэтов-любителей и художников лицея». «Битва хоров» 

День знаний. Просмотр фильмов: «Направления и жанры искусства», «Петербург– музей под открытым небом» и др. 

«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа 

«КВН». Рейд по школьной форме. Оформление здания лицея к праздникам: День знаний. День народного единства 

Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для районной елки, выпуск поздравительных стенгазет, 

украшение школы. Проведение праздника «Последний звонок». Оформление классных уголков и патриотической символики. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и художественным ценностям культур народов России и мира  

Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на объекты современной  

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе;  

просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям мира»;  

музыкальные вечера;  

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки);  

конкурс на лучшее оформление кабинета;  

работа сообществ по интересам. Проект по сказкам Выставка творческих работ учащихся. Выставки работ семейного художественного 

творчества. Интерактивная сказка-викторина «По страницам Лукоморья». Информационная слайд-выставка «Заходер Б.В.» Слайд-галерея 

«Путешествие в Театрленд». «Словари – наши друзья». Конкурс творческих работ «Зимняя феерия». Информационная слайд-выставка 

«Драгунский В.Ю». Интерактивная викторина «Детские мультики» День детского кино 8 января. Информационная слайд-выставка «Гайдар А.П.». 

Литературно – поэтический микс «Капели звонкие стихов». 

к Всемирному Дню поэзии-21 марта. 

Внешкольная деятельность Выходы в театры. Проект «Школьная афиша». Посещение библиотеки им .Крупской: цикл классных часов по 

патриотическому и эстетическому воспитанию (проводит член Союза писателей России Тихонов В.Е.)  

Участие в городской выставке цветов, посвященной Дню города  

Посещение музыкальных, драматических театров и концертов;  

выставка работ прикладного искусства;  

разработка и реализация проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в воспитательном пространстве»;  

экскурсии по открытым маршрутам. 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся на уровне среднего общего  

образования связана с выработкой единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой поэтапно:  
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Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация деятельности агентов социализации обучающихся 

(сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, расширение возможностей для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения, 

профессиональной ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части освоения норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для юношеского 

возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся на ступени среднего общего (общего) 

образования базируется на следующих принципах.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в истории и 

культурах народов России, а также в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения, включить в него разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения.   

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. проповеди, но предусматривает его организацию средства, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности организации воспитания и социализации является 

согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций 

и др.  

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Так как личностные и общественные проблемы 

выступают основными стимулами развития человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то 

воспитание является педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  
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Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) воспитание трактуется как педагогический компонент 

социализации и представляет целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом взаимодействии воспитателя и 

воспитанника.  

 Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в общество, освоению им комплекса нравственных норм и 

социальных ролей, осуществляется через включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и социализация учащихся 

старших классов осуществляется через учебную (урочную), внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная 

деятельность реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные задачи. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства через внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности 

является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации старшего 

школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению. 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий субъектов образовательного процесса, направленных на 

реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом обучающемся, в среде Школы и во 

внешней социальной среде и закрепляющих у старших школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса.  

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений воспитательной работы, направлена на организацию 

занятости несовершеннолетних и осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на своеобразные блоки в 

зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в форме практической деятельности обучающихся, направленной на 

приобретение социальных навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;  

- единство воспитательной и оздоровительной работы;  

- социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  
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Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной 

среде во внеурочное и каникулярное время.  

Целями социально-значимой деятельности являются:  

 формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в социально-значимой деятельности;  

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных ситуаций, поиск решений и путей преодоления 

проблем, умение применять теоретические знания в конкретной ситуации;  

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, происходящих в современном обществе;  

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе осуществления различных социальных взаимодействий;  

 формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных социальных технологий.  

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на добровольной основе.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных партнеров.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  
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В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

                      Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Центр профориентации (тестирование) 

 Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и молодежи 

(организация совместной деятельности по эстетическому воспитанию 

в рамках Губернаторской программы по эстетическому воспитанию); 

Алтайский краевой центр творчества для детей и молодежи  

(организация совместной деятельности по эстетическому 

воспитанию);  

Городской выставочный зал (посещение выставочных экспозиций, 

участие в выставках);  

ЦДТ (конкурсы) 

 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы города (работа по профориентации, проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, родителей, руководство практикой 

студентов, организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи 

с родителями на родительских собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в 

летнее время) 

АлтаПресс, СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе 

школы). 

Отдел полиции,  

Комиссия по делам несовершеннолетних Заринского района; 

Общественная организация Благотворительные организации 

(проведение совместных акций, организация проектов в школе)  

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике 

и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и другие 
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2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, 

которые рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития человека, 

оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса выбора профессии в соответствии с личными 

интересами граждан и потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практического 

опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности 

и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию выбора будущей профессиональной 

деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, современном оборудовании, о путях 

продолжения образования и получения профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с 

миром профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора профессии: установление и изучение 

признаков, характеризующих отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в 

выборе индивидуального пути получения конкретной профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических особенностей человека, его подготовленности к 

выполнению трудовых функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических 
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методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе углубленного изучения учебных предметов, к 

которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных 

качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной 

деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация старшеклассников 

(формирование не только профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся старшей школы в соответствии с собственными замыслами 

проектировать индивидуальные образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 

учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности 

реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

и др.  

Ожидаемые результаты профориентации  

Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации;  

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

 Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, 

олимпиада, конкурс и др. 
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Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с 

Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов 

об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся отбираются с учётом возрастных 

особенностей школьников 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации работы.  

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени среднего полного (общего) образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской 



286 

 

работы с родителями (законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их 

здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 

психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 

стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа учащихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  
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- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие  помещений для медицинского персонала; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов 

и приёмов работы с учебной  информацией и  организации 
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учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том  числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам  среднего общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися   с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических  кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка 
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Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании  личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся старшей школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие мероприятия  и обучающие курсы, например, такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни;  

спортивные праздники, Дни здоровья;  

«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, фольклорных, театральных группах;  

школьный сайт как отражение деятельности школы,   

тематические праздничные мероприятия;  

спартакиады и т.д. 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей)  семьи и школы, координация деятельности на 

решение поставленных задач, формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», организация просветительской 

работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания здоровой и духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, обусловленного 

необходимостью выработки единых требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания и 

организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  
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расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения 

учителей, родителей и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к школьному образовательно-

воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, 

детей группы “риска”), индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы  по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители  

Оформление картотеки «Семья» сентябрь Социальный педагог 

Рейды по микрорайону 2 р/год Администрация 

Поздравление родителей, сюрпризы. По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1 р/четв. Администрация, 

родительский комитет. 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

Договоры между родителями и школой. Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных руководителей по 

проблемам семейного воспитания. 

1 р/год Руководитель МО 

Работа классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, родит. 

комитеты. 

Посещение уроков родителями. В течение года педагоги 

Благодарственные письма школы родителям. По итогам года Администрация, 

классные руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, 

классные руководители. 

Родительские вечера.  В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к ремонту школы. лето Администрация 

Привлечение родителей к руководству 

кружками и секциями для детей. 

В течение года Администрация 
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Участие в районных конкурсах  январь Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей с 

учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

Циклы бесед с учащимися. В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей с Уставом школы. При поступлении Администрация 

Дни открытых дверей. 1 р/год Администрация 

Изготовление подарков и сувениров для 

родителей. 

По праздникам Классные руководители 

Праздник одаренных детей и их 

родителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 

День матери. ноябрь Классные рук., старш. 

вожатая 

Неделя семьи. Ноябрь  Администрация, 

родит.комитет 

Слет отцов 1 р/год Классные руководители 

Конференция мам 1 р/год Классные руководители 

Организация туристических походов Май-июнь Классные руководители 

Участие в межведомственной 

профилактической акции «Закон. 

Ответственность. Порядок» 

Антинаркотической акции  

Октябрь-ноябрь 

Февраль  

Совет профилактики 

Сотрудничество с ТОС В течение года Администрация 

Определение примерного перечня тем 

родительских собраний 

1 р/год Зам. по восп. работе 

День пожилых людей 1 октября Администрация  

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март Классные руководители 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей позитивного отношения к учреждению, на их активное 

участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду 

детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы образовательного учреждения. 



292 

 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  

В воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего полного образования предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

 Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

 своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 ценностное отношение к природе;  
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических инициативах, проектах;  

 знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные 

особенности;  

 наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств;  

 способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке);  

 овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

 повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой 

деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической  культуры (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  фольклора народов России;  

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на четырех уровнях. 

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 
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психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 

и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам 

социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации  
 

Школьный 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д. деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.).  

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным  

социальным проблемам родного края;  
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- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их 

роль в организации жизни общества» и др.;  

, трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный 

(общероссийск

ий, 

глобальный) 

уровень  
 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и 

др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и 

других стран.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся.  

Методические правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и 

специфических, определяемых социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

Общественно-административный характер мониторинга;  
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Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов 

школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: Положительная динамика- выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении;  
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- и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

          Показатели  эффективности реализации Программы 

 

Наименование показателя  Характеристика  

показателя 

Источники получения информации для определения достижения 

показателей эффективности  

Периодичность   

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во внеурочное время (сводная таблица). 

2 раза в год 

Охват воспитательными 

мероприятиями в классе 

Соответствие плана и 

фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания программы 

Отчет классного руководителя о выполнении плана ВР с классом по 

направлениям воспитания 

2 раз в год 

Численность участников 

массовых мероприятий по 

направлениям программы  

Отражает уровень 

социальной активности 

молодежи  

Статистическая информация  

 

Таблица  

По плану 

комитета 

 

1 раз в год  

Охват выездными 

мероприятиями 

Отражает активность 

класса, сотрудничество 

с партнерами  

Статистическая информация 1 раз в четверть 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях различного 

уровня 

Расширение кругозора. 

Имидж школы 

учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Таблица  результативности участия во внеклассной работе и за пределами 

школы за учебный год. 

 

1 -2 раз в  год 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение 

к обществу, труду, 

природе, эстетический 

вкус, отношение к себе 

Методика Капустина Н.П., анкетирование, таблицы по результатам 

методики 

1-2 раза в год 

Удовлетворенность  

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

Комфортность ребенка 

в школе. 

Эмоционально-

психологическое 

Анкетирование «Изучения удовлетворенности родителей школьной 

жизнью» (методика  Е.Н.Степанова) 

 

1 раз в  год 
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педагогического 

коллектива. 

положение ученика в 

школе (классе)  

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение безопасного поведения  

 Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом  

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической культурой 

и спортом  

Статистическая  информация  Начало  года 

Охват проведения 

мероприятий по 

обучению безопасности  

Отражает фактическое 

количество 

проведенных бесед 

Листы  инструктажей По плану, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Сформированность 

физического  потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика.  

Выполнение контрольных нормативов по проверке развития физических 

качеств. 

2 раза в  год 

Пропаганда  ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному 

здоровью 

Методика «Гармоничность образа жизни школьников». Методика  

«Уровень владения школьниками  культурными нормами в сфере 

здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

По  плану 

классного 

руководителя 

Количество участников 

массовых физкультурно-

спортивных мероприятий  

Отражает активность 

населения  в занятиях 

физической культурой 

и спортом  

Статистическая  информация  2 раза в год по 

плану города 

Оценка индекса здоровья 

учащихся школы  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  информация  Ежегодно   

Охват  учащихся горячим 

питанием.  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  информация  Ежемесячно   

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и интеллектуального потенциала  

Численность массовых 

патриотической  

направленности  

 

Отражает уровень 

активности подростков 

в реализации проектов 

патриотической 

Статистическая информация  

Анализ работы по направлению 

1 раз в  год  
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направленности  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность учащихся. 

Сформированность 

учебной деятельности. 

Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости. 

Педагогическое наблюдение.  

4 раза в  год 

Численность участников  

волонтерского  движения  

Отражает уровень 

активности подростков 

в реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая  информация  1 раз в  четверть  

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности подростков  

Численность детей и 

подростков, участвующих 

в деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  

Отражает уровень 

социальной активности 

молодежи  

Статистическая информация  

Мониторинг посещаемости Совета старшеклассников 

2 раза в год  

Результативность работы 

Совета самоуправления 

учащихся школы 

Эффективность 

деятельности Совета, 

его структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

Мониторинг активности актива (посещаемость и работа в Совете 

ученического самоуправления) 

Мониторинг активности  

(сводная таблица «Самый лучший класс»). 

Мониторинг деятельности подростковой организации в районе. 

2 раза в  год 

Дружеские отношения с 

товарищами и педагогами  

Отражает характер 

взаимодействия  между 

участниками 

воспитательного 

процесса между 

Педагогическое  наблюдение Постоянно   
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педагогами и детьми 

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности 
 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей и 

подростков в летний 

период 

Отражает уровень 

трудовой ориентации 

детей и молодежи  

Статистическая  информация  Июнь-август  

Число учащихся старших 

классов готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

Отражает  

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

Социологический  опрос  1 раз в  год   

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

дополнительного 

образования детей  

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

получении 

дополнительного 

образования  

Статистическая информация   

Сетевой город 

Ежемесячно   

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое наблюдение.  Постоянно  

Численность участников 

массовых мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и технического 

творчества детей и 

молодежи  

Отражает качество 

дополнительного  

образования  

Статистическая  информация  1 раз в  год   

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в детско-подростковой среде.  
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Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

и в органах внутренних 

дел  
 

Отражает  уровень 

развития системы  

Статистическая информация  Ежемесячно  

Правовая  грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений 

Мониторинг состояния профилактической работы классного 

руководителя (таблица самоанализа). 

Статистическая информация, отчеты по профилактике. 

2 раза в  год 

Охват обучающихся 

специализированными 

программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений 

 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Статистическая  информация  По  плану города 

Коэффициент нормы 

социального поведения  

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

несовершеннолетних  

Общее число учащихся минус количество совершивших правонарушения 

в процентах 

2 раза в  год 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, 

семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
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психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии 

для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 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. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и  осуществляются в 

разных организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 
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 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-предметники и все специалисты 

(психолог, логопед, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года и 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе специалисты 

ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для 

этого различными специалистами (психологом, логопедом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на год. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, 

социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом, дефектологом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об 

основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы 

проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (на основе договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации. 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 может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и  информационно-просветительскую работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,  положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят следующие специалисты (при их наличии в образовательной организации): педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач (медицинский работник), а также представитель администрации.  
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Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и 

методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и 

др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности и на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.  
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Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социального 

педагога, педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 
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2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию 

и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов;  

ответственное отношение к созданию семьи 

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 
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на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире 

и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения. 
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3. Целевой раздел 

3.1. Учебный план (Приложение) 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования, определяет  перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

углубленном уровне. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с определённым количеством часов, указанных в 

авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной 

неделе составляет 37 часов соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,  запросов родителей.  

Профильное обучение 

Профильное обучение в школе - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Часть   учебного   плана,   формируемая   участниками   образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. На уровне 

среднего общего образования  возможна реализация учебных планов четырех профилей обучения (гуманитарный, 

технологический, естественно-научный, социально- экономический). 

 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, информационную сферы деятельности. 

Сочетание определенных учебным планом предметов позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на 

такие сферы деятельности, как информационные технологии и инженерия. В данном профиле на углубленном уровне 

изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
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«Естественные науки». 

 Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как общественные отношения, юриспруденция, 

лингвистика. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

 Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии. В данном профиле 

на углубленном уровне изучаются предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 Социально-экономический профиль ориентирует на сферы деятельности, связанные с прикладной математикой и 

информатикой в экономике. В данном профиле на углубленном уровне изучаются предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей 

 «Математика и информатика» и «Общественные науки». 

 При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, информатике осуществляется деление классов на 2 группы. 

 Технологический профиль 
  

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию). (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, Физическая культура (базовый уровень) 2 
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экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 35  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 

Практикум по решению физических задач 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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 Социально-экономический профиль 
  

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный уровень) 3 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
(базовый уровень) 

3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Экономика (углубленный уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию). (углубленный уровень). 

9 

Информатика (углубленный уровень) 4 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 36  

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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 Гуманитарный профиль 
  

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык (углубленный уровень) 3 

Литература (углубленный уровень) 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (углубленный уровень) 4 

География (базовый уровень) 1 

Экономика ( углубленный уровень) 2 

Право ( углубленный уровень) 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию). (базовый уровень) 

4 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 34 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 

Культура России 1 

Источниковедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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Естественно-научный профиль 

Предметные области Учебные предметы с указанием уровня Количество часов в 
неделю 

10 класс 

1 2 3 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература Русский язык (базовый уровень) 1 

Литература (базовый уровень) 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 3 

Общественные науки История (базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию). (углубленный уровень) 

9 

Информатика (базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика (углубленный уровень) 5 

Химия (углубленный уровень) 3 

Биология (углубленный уровень) 3 

Астрономия (базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 1 

ИТОГО: 36 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 
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Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
 

Календарный учебный график (Приложение) 
Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательной деятельности, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября 

Окончание учебного года -  11 классы – 25 мая 

-  10 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года: 
В 10-х классах – 35 недель; В 11-х классах – 34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия.  

Продолжительность учебных занятий  
Промежуточная 
аттестация 

Начало полугодия Окончание 
полугодия 

Сроки промежуточной аттестации 

1 полугодие первый рабочий день сентября Конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие Вторая декада января 10 классы – 31 мая 
11 классы – 25 мая 

За неделю дня до начала каникул 

Годовая аттестация За неделю до начала каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние Конец октября Начало ноября 

зимние Конец декабря Вторая декада января 

весенние Начало третьей декады 
марта 

Начало апреля 

Летние не менее 8 недель 10 классы - 1.06 31.08 
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В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий. 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на текущий год. 

 

 3.2.План внеурочной деятельности 
I. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

 результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах,  

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося,  

запросов семьи, исходя из требований ФГОС СОО п. 13: «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как  

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы  

и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные  

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников  

образовательных отношений». 

Учебный план внеурочной деятельности МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 12. 2012 г.  

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

 государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального  

 государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

  САНПИН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

  учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит  

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 
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1.2. Внеурочная деятельность обучающихся в свете требований ФГОС СОО 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего  

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

 внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов,  

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

 движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при 

 подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

 используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование 

 у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных  

российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

 знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного  

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

 производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

 в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию  

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 
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 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

 научного мировоззрения); 

 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

 старшеклассников), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах  

образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых  

консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

 образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для 

 уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на 

 организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 

 анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 
 

Направления 

деятельности 

Объем часов 

10 класс 

Варианты организации 

деятельности 

Ученические 

сообщества 

35 часов Волонтерский отряд 

Спортивный клуб  

 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

35 часов Проведение профессиональных проб в рамках 

элективных курсов совместно с ЗПТ, с МО МВД 

«Заринский». 

Экскурсии в организации 

Предметные недели 

Тематические вечера 

Дебаты «Выборы: право или обязанность?» 

Тематические классные часы с приглашением 

специалистов 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

35 часов Классные часы и школьные мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальные и групповые консультации со 
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специалистами социально-педагогической 

службы школы 

Психологические тренинги 

Дни здоровья 

Итого 105 часов  
 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Спортивные игры» 

 

1 

Духовно - 

нравственное 

«Всё, что тебя касается» 1 

Общеинтеллекту

альное 

«Интересные вопросы 

русского языка» 

1 

Социальное  «Мой проект»  1 

Общекультурное 
«Мой выбор» 1 

итого   5 

 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);  

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 
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мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности). 
 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и 

составляет за 2 года обучения не более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 
− соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию  и внеурочной деятельностью в школе. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня. 

 

 3.3.Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой  среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой  для  

разработки  должностных  инструкций  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в   Едином   квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации  специалистов,  предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся  кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация 

по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

высшее  профессиональное  образование  по направлениям   подготовки 
«Государственное     и   муниципальное   управление»,  «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное  образование   и   

дополнительное    профессиональное    образование   в 
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  области государственного и муниципального управления или 

менеджмента  и  экономики  и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР и ВР) 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно- 

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

высшее  профессиональное  образование  по направлениям  подготовки 
«Государственное     и   муниципальное   управление»,  «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное  образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента  и  

экономики  и  стаж  работы    на    педагогических  или 
руководящих должностях не менее 5 лет 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации,  осознанного  выбора и 

освоения образовательных программ 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование  по направлению подготовки «Образование  и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету,  

без  предъявления  требований к  стажу работы  либо  высшее  

профессиональное образование  или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту 
жительства обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование  по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика»,   «Социальная педагогика»  без предъявления 

требований к стажу работы 

учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 
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педагог-психолог осуществляет  профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

высшее профессиональное образование или  среднее  профессиональное

 образование           по  направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по   направлению   подготовки   «Педагогика   и 
психология» без предъявления требований к стажу работы 
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библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном    воспитании, 

профориентации и  социализации, 

содействует  формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

высшее или  среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в  различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и педагогического профессионализма. 

Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии  с  ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения  соответствия  педагогических  работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по  желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из  которых  педагогам  предлагается  подтвердить  свое  соответствие занимаемой 

должности, а на другом — подтвердить  соответствие  собственного  уровня  квалификации  той  или  иной квалификационной категории. В 

настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения  

курсов  повышения  квалификации  и  аттестации  педагогических  работников,  своевременно   издаются  распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и положительно сказывается на результатах 

их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников организации, а также график аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 

отражены в план-графике. 

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 
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фонда оплаты труда. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации  

ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

СОО. 

Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

 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. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки фиксируются в информационной справке по 

кадровому обеспечению ОП. 

 

 

 

 

 3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Созданные в школе психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы при получении среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
подросткового возраста в юношеский; 
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 вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (на 

уровне среднего общего образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителейобучающихся). 

Деятельность психологов психологической службы школы предназначена для обеспечения гармонического развития и сохранения 

здоровья обучающихся в условиях инновационного обучения. Псисихолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом, обучающимися и родителями (законными представителями обучающихся). Необходимым условием работы 

службы является взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагога-психолога: 
1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и раскрытию индивидуальности 

социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательных отношений. 

Задачи деятельности: 
определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в 

здоровом образе жизни; 

учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе психологического и медицинского мониторинга; 

создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и образовательного пространства; 

профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и личностном развитии; 

оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям); 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение процесса адаптации обучающихся (при 

переходе из средней школы в старшее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 

проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, проектирование развивающей среды школы.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 
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особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе из средней школы в старшее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях профильного обучения; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению 

тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления учащихся (изучение профессиональных 

склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, психологическое сопровождение одаренных 

учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры школы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в рамках реализации среднего общего 

образования охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 экспертиза. 

1. Психологическое просвещение. 
Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, позволяющей предупредить появление 

типичных трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках деятельности школы ответственного родительства по 

вопросам адаптации, обучения, воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, профилактики школьной 

дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и 

профессионального самоопределения и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные часы по тематике, касающейся 
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вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического 

здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к выпускным экзаменам с целью 

профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте школы. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, родителями (законными представителями) с 

целью повышения психологического благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения. 

В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее актуальной тематики, в частности: профилактика стресса и 

стрессовых состояний, агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, 

  стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности 

ученического коллектива и др. 

2. Психологическая профилактика. 
В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей 

своевременной коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), педагогов, администрации 

школы проводятся исследования особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится исследование процесса адаптации 

обучающихся всех 10-х классов. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и одиннадцатиклассников в 

рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение года проходят 

индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 

склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. 

3. Психологическая диагностика. 
Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях определенной 

образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, 

выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется 

конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями 
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(детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности ППМС-службы и психолого- 

педагогического консилиума школы. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки творческого потенциала личности 

осуществляется исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная 

мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков  в классном 

коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников и одиннадцатиклассников в 

рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое обследование классных 

коллективов с целью исследования социально-психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе.  Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического 

климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных программ интеллектуального 

развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, 

внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных представителей) в рамках 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении осуществляется 

индивидуальная и групповая профориентационная диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 
Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а 

также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических функций, 

навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, 

дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам плановой 
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диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства коррекции. 

2. Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в юношеских классах (10-11 классы). 

3. Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

формирование и развитие навыков жизнестойкости, стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, 

коррекцию и развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, развитие 

сплоченности ученического коллектива и др. 

5. Консультативное направление. 
Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или 

преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми образовательными потребностями 

(испытывающих трудности в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом 

самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально- 

психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий 

и устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально 

адаптированного характера учащегося. 
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В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов по проблемам готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, 

развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного 

коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и 

т.д. 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 
Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса школы, участие психолога в 

проектировании развивающей и коррекционно-развивающей среды школы. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию деятельности психолога по всем направлениям, 

описание результатов разработки, апробации диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, программ, подготовку и 

организацию мероприятий просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение 

документации, демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных 

мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности школы строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других специалистов (социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- педагогических 

условий, показателей, охватывающее всех участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей, педагогов.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника.  

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии 

школьников по результатам отслеживания динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в период профильного обучения или обучения 

по индивидуальному учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять развивающую работу с детьми, 

испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно 
социализироваться большинству выпускников средней школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных отношений путем обеспечения вариативности 

направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 
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Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со следующими основными этапами: 

1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с родителями десятиклассников, 

одиннадцатиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного 

периода, периода окончания школы и дальнейшего самоопределения. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации 

обучающихся к учебному процессу. 

3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и оказания 

им своевременной психолого-педагогической помощи. 

4. Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций, консилиумов с педагогами с целью построения образовательной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми группами: 

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной 

школой системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся коммуникативных 

навыков, необходимых для установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению всех 

участников образовательного процесса, планирование работы на следующий год. 

Работа с обучающимися 
Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, 

обучению, воспитанию, самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и регулятивных компетентностей, 

формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем личностного и профессионального 
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самоопределения); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках социально-профессионального 

самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими 

приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления конструктивных 

взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего звена. 

Работа с педагогами школы 
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации образовательной 

деятельности. Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и методов работы (психологическая 

помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и содействие развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно- 

воспитательного процесса, сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 
Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения 

ребенка. Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей обучающихся, особенностей 

воспитания и обучения детей; 

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

старшеклассников к обучению в старшем звене школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное); 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки детей к единой государственной аттестации, 
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вопросам профессионального самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

 3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
Финансово-экономические условия: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования. 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования школы опирается на  

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)  

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

 на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм  

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

 бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

       Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательной организации с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, 

 технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

 подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

 квалификации педагогического и административно-управленческого персонала МКОУ «Стародраченинская с.о.ш., командировочные 

 расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени  

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая  

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств ОО на текущий финансовый год, определённого в  

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

 и отражается в смете МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» 

          В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательной организации: 
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- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

 непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

- оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

 специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества  

проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МКОУ  

«Стародраченинская с.о.ш.» 

 В Положении о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

 соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование  

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

 передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

          В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления ( совет школы). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия обеспечивают: 

Возможность достижения учащимися установленных ФГОС СОО требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

Соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания учащихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры школы). 

МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.»  имеет следующие условия, необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: 

 

№п

п 

Наименование условий Наличие 

(да/ 

нет) 

Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и 

педагогических 

работников, лекционные 

аудитории 

Да Учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя 

1 учебный кабинет оборудован 15 

компьютерами для учащихся 

1 кабинет оснащен комплектом «Мобильный 

компьютерный класс» 

2 Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством, музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Да  Обучение ведется в 1 смену, поэтому в  учебных 

кабинетах, кабинете музыки, в учебной 

мастерской, кабинете технологии, в спортивных 

залах имеется возможность и созданы 

необходимые условия для организации 

проектной, исследовательской деятельности. 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 

оборудован швейными машинами, оверлогом, 

утюгом. 

Учебные мастерские оборудованы 

деревообрабатывающими станками, 

приспособлениями и инструментами, 

необходимыми для реализации программы по 

техническому труду, в том числе 

электроинструментами. 

3 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие 

Нет  - 
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изучение иностранных 

языков 

4 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Да  Функционирует БИЦ, где имеется несколько 

зон: читальная зона, зона открытого доступа к 

художественной и научно-популярной 

литературе; помещение, оборудованное под 

книгохранилище. Медиатека представлена 

учебными дисками и электронными 

приложениями к учебникам. 

В БИЦ имеется МФУ, телевизор, подключение к 

Интернет. 

5 Спортивные зал, 

спортивные сооружения  

Да Имеется спортивный зал, оборудованная 

спортивная площадка, стадион:  поле для игры в 

футбол, беговая дорожка. 

Спортивный зал оснащен следующим  

оборудованием: 

Технические средства обучения: 

магнитофон; 

телевизор. 

II. Учебно-практическое оборудование: 

- Стенка гимнастическая. 

- Скамейка гимнастическая жёсткая 2м, 4м. 

- Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий), мячи футбольные, массажные. 

- Палка гимнастическая. 

- Скакалка детская. 

- Мат гимнастический. 

- Кегли. 

- Обруч пластиковый детский. 

- Флажки: размёточные с опорой, стартовые. 

- Рулетка измерительная. 

- Лыжи с креплениями и палками. 

- Сетка для переноса и хранения мячей. 

-Канат. 
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- Аптечка. 

Игры: 

- Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный теннис. 

3. Шахматы (с доской). 

4. Шашки (с доской). 

6 Помещения для питания 

учащихся, а также для 

хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Да  Имеется оборудованная столовая – 1, пищеблок 

–  1 для приготовления 1,2,3-х блюд и хранения 

пищи. Учащиеся имеют возможность получать 

качественное горячее питание, в том числе, 

горячие завтраки.  

Столовая оборудована плитами, жарочным 

шкафом, пароварочным шкафом, 

электромясорубкой, холодильником. 

7 Помещения 

медицинского 

назначения 

нет  

8 Административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да Для организации индивидуальных занятий с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами есть 

комната релаксации, , инвентарь для подвижных 

спортивных игр.  

 

9 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Да  Имеются 5 санузлов.Отдельно оборудованы 2 

гардероба. 

10 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Да Имеется пришкольный участок с необходимым 

набором оборудованных зон: игровая зона, 

спортивная зона, цветник. 
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11 Полные комплекты 

технического оснащения 

и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности (бумага 

для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

Да Представлены комплекты технического 

оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности: УЛО 

имеется в кабинетах физики, химии, географии, 

биологии. Инструментами для технологической 

обработки и конструирования оснащены 

кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и 

тренажерами.  

 

12 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь 

Да Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточной количестве. Мебель соответствует 

требованиям СанПиНа.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает  возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

-включения учащихся 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 

естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити 

 для вязания, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для  

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

 коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности,  

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной  

среде образовательной организации;  

-проектирования и организации своей 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 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся.  

 

Материально-техническое оборудование учебных кабинетов 

кабинет Оборудование  Средства обучения Мебель  

кабинет 

математики 

Доска интерактивная Цифровые образовательные 

ресурсы 

Парта ученическая 

Ноутбук таблицы Стул ученический 

Колонки Портреты выдающихся деятелей 

математки 

Стол учительский 

Принтер  Виртуальная математическая 

лаборатория 

Стул учительский  

Мышь Комплекты классных 

инструментов 

 

Проектор  Комплект  стереометрических тел  
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(демонстрационный, 

раздаточный) 

Доска меловая Набор планиметрических фигур  

кабинет 

информатики 

Доска маркерная Комплект программ, 

включающийтекстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, электронные 

таблицы 

Стул ученический  

 телевизор Звуковой редактор Стул учительский 

 Ноутбуки Программа для просмотра 

статистических изображений 

Стол ученичекий  

 компьютеры Почтовый клиент Стол учительский 

  Программа-архиватор Стол 

компьютерный 

  Редакторы векторной и растровой 

графики 

лампы 

кабинет 

немецкого 

языка 

ноутбук Электронные пособия Шкаф открытый 

книжный 

Колонки Словари Парта ученическая 

Мышь Таблицы Стул ученический 

Пианино  Стол учительский 

Доска меловая  Стул учительский  

мастерская Доска меловая Дидактические карточки по темам Шкаф открытый 

книжн. 

 Фрезерный станок Таблицы: Рабочее место для 

фрезерных работ 

Парта ученическая 

 Сверлильный Станки и их основные части Стул ученический 

 Заточной станок Рубка металла Стол учительский 

 СТД-120 Рабочее место для ручной 

обработки 

Стул учительский 

и т.д 

 Циркулярная пила   Правила техники безопасности 

при работе на станках 
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 Ножницы по 

металлу, набор 

напильников, 

наждачная шкурка 

Правила выполнения слесарных 

работ 

 

 Шуруповёрт Правила поведения в школьной 

мастерской 

 

 Рубанок, шерхебель, 

фуганок 

Правила электробезопасности  

 Столярный верстак   

 Молоток, фигурная 

отвертка 

  

мастерская Компьютер Коллекция промышленных 

образцов тканей и ниток 

Стул ученический 

 Мышь Коллекция образцов хлопка Стол ученический 

 Доска меловая Коллекция образцов шерсти Стол учительский 

 Машинка эл. Коллекция образцов шёлка Стул учительский  

 Машинка руч. Коллекция образцов льна Шкаф 

 Машинка нож.  Зеркало 

 Ножницы   

 Ножницы закройные   

 Гладильная доска   

 Утюг   

 Оверлог   

кабинет 

биологии 

ноутбук Цифровой микроскоп Шкаф  

 Проектор мультимед. Модели цветков различных 

семейств 

Парта ученическая 

 Экран Торс человека Стул ученический 

 Мышь Скелеты позвоночных животных Стол учительский 

 Доска меловая Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных 

Стул учительский  

 Доска маркерная Набор моделей по строению 

позвоночных животных 

Демонстрационный 

стол 
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 Колонки Плодовые тела шляпочных грибов  

 Принтер Гербарий, иллюстрирующие 

морфологические, 

систематическиепризнаки 

растений,экологические 

особенности разных групп  

 

  Набор микропрепаратов по 

разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 

 

  Набор муляжей овощей  

  Набор микропрепаратов по 

разделу «Человек» 

 

  Набор микропрепаратов по 

разделу «Животные» 

 

  Набор микропрепаратов по 

разделу «Общая биология» 

 

  Динамическое пособие – 

шляпочные грибы 

 

  Динамическое пособие – сосна  

  Динамическое пособие – 

папоротника 

 

  Динамическое пособие – 

растительные ткани 

 

  Схема строения нервной системы  

  Условные рефлексы  

  Головной мозг  

  Комплект по семействам  

  Комплект по однодольным  

  Комплект по двудольным  

  Комплект – лист  

  Комплект – побег  

  Комплект  - стебель  

  Комплект – корень  
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  Комплект – семена  

  Комплект - плоды  

  Комплект - многообразие 

растений 

 

  Комплект - папоротники  

  Комплект – хвощи  

  Комплект - плауны  

  Комплект - грибы  

  Комплект - ботаника  

  Общая биология  

кабинет химии  Стенды Шкаф открытый 

книжн. 

  DVD  и CD- 

диски(см.приложение) 

Парта ученическая 

с раковиной 

 ноутбук Таблица растворимости 

(раздаточные) 

Стул ученический 

 Мышь ПСХЭ (раздат.) Стол учительский 

 Проектор мультимед. Таблицы по химии 8-

10классы(см.приложение) 

Стул учительский 

  Модели кристаллических 

решеток( см. приложение) 

Вытяжной шкаф 

  Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул со 

стержнями 

Стол 

демонстрационный 

( с раковиной)  

  Коллекции (наборы) Стол 

препараторский 

  Хим. реактивы 

А) простые вещества 

Б) соли 

В) кислоты 

Г) оксиды 

Д) основания 

Е) спирты 
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Ж) органические вещества 

 

 Колонки DVD диск-53  Шкаф секционный 

 Сетевой фильтр по теме «Атомы химических 

элементов» 

Парта ученическая 

  по теме «Классы химических 

соединений. Расчеты по 

химическим формулам» 

 

 Экран по теме «Соединения химических 

элементов. Изменения, 

происходящие с веществами» 

 

  по теме «Растворы. Растворение. 

Свойства растворов 

электролитов» 

 

 Цифровой микроскоп   

 Доска меловая 

(магнитная) 

по теме «Металлы»  

 Огнетушитель по теме « Неметаллы»  

 Удлинитель по теме « Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы» - 

итоговая 

 

 Магнитофон по теме «Строение вещества»  

 Вентилятор «Химические реакции»  

 Аптечка  по теме «Углеводороды»  

 Гардины по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

 

 Ящик с песком   

 Сейф   

 Защитные очки   

 Прибор для 

определения 

электропроводимости 

веществ 
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 Дистиллятор   

 Штатив для пробирок   

 Штатив 

металлический 

  

 Штатив 

лабораторный 

  

 Пробирки   

 Химический стакан   

 Колбы   

 Фарфоровая чашка   

 Тигли   

 Воронки 

(стекл.+пластм.) 

  

 Мерный цилиндр   

 Спиртовки   

 Пробиркодержатель   

 Газоотводная трубка   

 Ложка для сжигания   

 Магнит   

 Стеклянная палочка   

 Пипетки   

 Чашки Петри   

 Весы для сыпучих 

материалов с 

разновесами 

  

 Плитка   

 Респиратор   

 Лоток   

кабинет 

русского языка 

и литературы 

Компьютер Орфографические словари Парта ученическая 

 Экран мультимед. Толковый словарь Шкаф для одежды 

 Колонки Электронные ресурсы Стул ученический 
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 Доска меловая Словари синонимов,антонимов, 

паронимов 

Стол учительский 

 Принтер Словообразовательные  словари Стул учительский  

 Доска магнитная Фразеологический словарь Шкаф книжный 

 МФУ Этимологический словарь стол  

 Монитор  Парта ученическая 

 Клавиатура  Стул ученический 

 Мышь  Стол учительский 

 Проектор  Стул учительский 

 Колонки  Компьютерный 

стол 

    

кабинет физики ноутбук  Шкаф открытый 

книжн. 

 Мышь  Парта ученическая 

 Доска меловая  Стул ученический 

 Доска маркерная  Стол учительский 

 Штативы  Стул учительский 

демонстрационный 

 Динамометры 

лабораторные 

  

 Набор грузов по 

механике 

  

 Набор пружин с 

различной 

жесткостью 

  

 Калориметры   

 Амперметры 

лабораторные с 

пределом измерения 

2 А для измерения в 

цепях постоянного 

тока 
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 Вольметры 

лабораторные с 

пределом измерения 

6В для измерения в 

цепях постоянного 

тока 

  

 Ключи замыкания 

тока 

  

 Комплекты проводов 

соединительных 

  

 Набор прямых и 

дугообразных 

магнитов 

  

 Наборы резисторов 

проволочные  

  

 Реостаты 

ползунковые 

  

 Экраны со щелью   

 Плоское зеркало   

 Комплект линз   

 Штатив 

универсальный 

физический 

  

 Измерительные 

приборы 

  

 Манометр 

жидкостный 

демонстрационный 

  

 Трубка Ньютона   

 Шар Паскаля   

 Набор лабораторный 

«Механика» 

  

 Набор лабораторный   
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«Оптика» 

 Набор лабораторный 

«Электромагнетизм» 

  

 Камертоны на 

резоринующих 

ящиках с молоточком 

  

 Тележки 

легкоподвижные с 

принадлежностями 

  

 Пресс 

гидравлический (или 

его действующая 

модель) 

  

 Сосуды 

сообщающиеся 

  

 Таблица «Шкала 

электромагнитных 

волн» 

  

 Таблица 

«Физические 

величины» 

  

 Таблица 

«Международная 

система единиц  СИ» 

  

кабинет 

истории и 

обществознания 

ноутбук Стенды: Герои и участники 

Гражданской войны 

Витрины 

 Проектор мультимед Герои СССР Парта ученическая 

 Экран настенный Кавалеры орденов Боевой Славы Стул ученический 

 Доска меловая Электронная библиотека Стол учительский 

  Ветераны войны и труда Стул учительский 

и т.д. 

  Альбомы демонстрационного  
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материала по всем курсам 

  Справочные пособия  

  Картографические 

схемы,анимационные картосхемы 

по истории России и всеобщей 

истории 

 

  Справочные пособия  

  Государственные символы РФ  

  Карты  

  Политическая карта мира  

  Россия и сопредельные 

государства 

 

кабинет 

географии 

ноутбук Сайт интернет-поддержки УМК 

«Сферы»: 

www.spheres.ru 

Шкаф открытый 

книжн. 

 Проектор мультимед. Компас школьный Парта ученическая 

 МФУ Глобус физический Стул ученический 

  Топографическая карта Стол учительский 

   Стул учительский 

  Политическая карта мира  

  Физическая карта мира  

  Климатическая карта мира  

  Почвенная карта мира  

  Зоогеографическая карта мира  

  Физическая карта Евразии  

  Физическая карта Африки  

  Физическая карта Австралии и 

Новой Зеландии 

 

  Физическая карта Северной 

Америки 

 

  Физическая карта Европы  

  Физическая карта Южной 

Америки 
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  Экономическая карта Южной 

Америки 

 

  Экономическая карта Северной 

Америки 

 

  Экономическая карта Зарубежной 

Европы 

 

  Экономическая карта Юго-

Западной Азии 

 

  Экономическая карта 

Центральной и Восточной Азии 

 

  Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

 

  Карта океанов  

  Политико-административная 

карта России. 

 

  Социально-экономическая карта 

России 

 

  Почвенная карта России  

  Климатическая карта России  

  Агроклиматические ресурсы 

России 

 

  Природные зоны России  

  Физическая карта России  

  Физическая карта Алтайского 

края 

 

  Экономическая карта Алтайского 

края 

 

  Административно-

территориальная карта 

Алтайского края 

 

кабинет ОБЖ Монитор Противогаз Парта ученическая 

 Системный блок компас Стул ученический 

 Проектор  аптечка Стол учительский 



352 

 

 Акустическая 

система 

макет автомата Калашникова Стул учительский 

 Мышь  граната учебная  

 Экран настенный  Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

 

 Доска меловая   

    

Спортивный зал Мяч баскетбольный  Информационный щит Комплект скамеек 

и систем хранения 

вещей 

обучающихся 

 Мяч футбольный  Стеллажи для 

инвентаря 

 Мяч волейбольный  Стол учительский 

 Козёл гимнастичекий  Стеллажи для 

инвентаря 

 

 Мост 

гимнастический 

подкидной 

  

 Комплект навесного 

оборудования 

  

 Перекладина   

 Штанги 

тренировочные 

  

 Маты 

гимнастические 

  

 Скакалки   

 Сетка для хранения 

мячей 

  

 Скамейка 

гимнастическая 

жесткая 

  



353 

 

 Палка гимнастичекая   

 Обруч 

гимнастический 

  

 Планка для прыжков 

в высоту 

  

 Перекладина 

навесная 

универсальная 

  

 Мяч для метания   

 Стойки для прыжков 

в высоту 

  

 Сетка волейбольная   

 Стол для настольного 

тенниса передвижной 

для помещений 

  

 Комплект для 

настольного тенниса 

  

 Легоатлетическая 

дорожка 

  

 Лыжи   

 Лыжные палки   

 Лыжные ботинки   

 Канат для 

перетягивания 

  

 Аптечка медицинская    

 Кольцо 

баскетбольное 

  

 Сетка баскетбольная   

 Щит баскетбольный   

 Ворота для мини-

гандбола или 

гандбола 

  

 Граната спортивная   
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для метания 

 Линейка для 

прыжков в длину 

  

 Эстафетная палочка   

 Ракетка для 

настольного тенниса 

  

 ноутбук   

 Стол теннисный 

любительский 

  

 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

 деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим,  

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность качественной,  безопасной и комфортной  организации  

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.  

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта, информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе  

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и  

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность  

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МКОУ «Стародраченинская с.о.ш.» 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; 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность МКОУ  

«Стародраченинская с.о.ш.» 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, а также 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса  

информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных; 

— 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.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду МКОУ  

«Стародраченинская с.о.ш.»,  

в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений 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); 

— 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том  

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования;  
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 

 и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

 изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

 и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 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 текстографических 

 и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра  

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,  

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

       Таким образом, создание информационно-образовательной среды, в большинстве требований,  соответствует ФГОС ООО. 

 

№

п/п 

Необходимые средства 

I Технические средства  

–мультимедийный проектор 

 –экран  

–принтер монохромный 

–принтер цветной 

– цифровой фотоаппарат 

–цифровая видеокамера 

–сканер 

–микрофон 

–оборудование компьютерной сети 

–цифровые датчики с интерфейсом  

–цифровой микроскоп  

-доска со средствами, обеспечивающими обратную связь  
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II Программные инструменты  

–операционные системы и служебные инструменты;  

–орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия;  

среда для интернет-публикаций. 

II

I 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

I

V 
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта);  

- результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся;   

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей по 

формированию ИКТ-грамотности 

V Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники, методическая и художественная литература 

V

I 
Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

 

Оценочные и методические материалы (УМК) (Приложение) 

 3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 
Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования 
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Задача для администрации и педагогического 

коллектива ОО 

Оценка 
состояния, 

балл 

 
 

Критерий выполнения задачи 

Да 
(1) 

Нет 
(0) 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

 

1 
 Администрация ОО разместила нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые регламентируют 
введение ФГОС среднего общего образования 

1 
 Руководитель ОО подписал приказы, их разместили сайте ОО 
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Проанализировать список учебников, учебных 
пособий по федеральному перечню учебников 

1 
 Администрация ОО формировала список учебников, которые 

необходимо приобрести для обучающихся 

Создать рабочую группу по введению ФГОС 
среднего общего образования 

1 
 Подготовили приказ о составе рабочей группы, руководитель ОО 

утвердил рабочую группу 

Организовать переговорные площадки для 
взаимодействия участников образовательной 

деятельности 

 

1 
 Администрация ОО и педагоги организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной деятельности  
0 

Администрация ОО подготовила план внеурочной деятельности в 
структуре ООП среднего общего образования 

Обеспечить постоянный доступ участников 

образовательной деятельности к информации по 

реализации ООП среднего общего образования 

 

1 
 Администрация ОО обеспечила функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию по реализации ООП среднего 

общего образования 

Обеспечить беспрепятственный доступ участников 

образовательных отношений к образовательным 
ресурсам 

 

1 
 Педагоги систематизировали каталог цифровых образовательных 

ресурсов и образовательных ресурсов интернета для учащихся 

Обеспечить бесплатными учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 

 

1 
 Администрация ОО и педагог-библиотекарь закупили и раздали 

ученикам необходимые учебники, учебные пособия в
 соответствии с федеральными требованиями 

Обеспечить контролируемый доступ участников 

образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в интернете 

 

1 
 Руководитель ОО заключил договор с провайдером для 

беспрепятственного, постоянного и безопасного доступа к интернету 

Организовать электронный документооборот 1  

0 
В школе действует электронный 
документообороте  

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить  ОО  в  соответствии  с  требованиями  к 
минимальной оснащенности учебной деятельности и 

1 
 Администрация ОО подготовила план финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 
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оборудованию учебных помещений    

Укомплектовать современную библиотеку  

1 
 Администрация ОО и педагог-библиотекарь обеспечили

 участникам образовательной деятельности 

возможность работать читальном зале на 
компьютерах, сканировать, выходить в интернет 

Организовать постоянно действующие площадки 

для свободного самовыражения учащихся 

 

1 
 Администрация ОО и педагоги организовали работу школьной газеты, 

сайта, научно-исследовательского общества обучающихся, органов 

школьного самоуправления 

Организовать санитарно-гигиенические условия 

образовательной деятельности 
 
1 

 Администрация и работники ОО обеспечили функционирование 

лицензированного медицинского кабинета, столовой, спортивного зала 

и спортивных сооружений в соответствии с ФГОС среднего 
образования 

Укомплектовать учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами (АРМ) 

учащихся и педагогических работников 

 

1 
 Учащиеся и педагоги используют АРМ, чтобы повысить качество 

образования 

Организовать образовательное пространство для 

занятий внеурочной, научно-исследовательской и 

проектной деятельностью 

 
1 

 Администрация ОО оборудовала помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

для занятий музыкой, хореографией и др. 

Обеспечить возможность беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) к объектам инфраструктуры ОО 

1  

 
Администрация ОО оборудовала здания ОО пандусами, поручнями, 

действует кабинет психолога 

Укомплектовать штат работников специалистами 
психолого-педагогического сопровождения 

1 
 

Педагог-психолог, социальные педагоги, логопед, дефектолог  работают 
в ОО 

Кадровое обеспечение 

Укомплектовать штат ОО педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

1 
 Работники ОО выполняют должностные обязанности 
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Организовать повышение квалификации 

педагогических работников 

 

1 
 Администрация ОО разработала план внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам внедрения ФГОС среднего общего 
образования 

Выявить уровень владения педагогов современными 

технологиями обучения 

1  

 
Администрация ОО и руководители профессиональных объединений 
педагогов организовали самоанализ профессиональной деятельности 

учителей. 

Организовать использование электронных 
образовательных ресурсов 

1 
 Учителя развивают блоги и сайты. Педагоги размещают собственные 

разработки, пособия и другие методические продукты 

 3.3.7.Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению в совокупности с организационными 

структурами и процедурами, задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов 

реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией программы, контролем реализации программы; 

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и периодических обследований (мониторингов) 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных отношений 
разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом ОО; 

 внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных занятий 

 эффективная система управленческой деятельности в ОО; 

реализация планов работы методических объединений, 
психологической службы; 

реализация плана внутришкольного контроля. 



362 

 

 

3 Наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов образовательных 

отношений при реализации ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образовательной 

деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно- 

общественного управления в соответствии с нормативными 
документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

привлечение квалифицированных кадров для работы в ОО; 

повышение квалификации педагогических работников (1 

раз в 3 года); 

аттестация педагогических работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 
работников ОО; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности; 

приобретение лицензионного программного обеспечения; 

обновление информационно- образовательной среды школы 

приобретение цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

повышение профессиональной 

 компетентности педагогических  работников

 по  программам информатизации 
образовательного пространства ОО; 

качественная организация работы официального сайта ОО; 

качественная организация работы электронного журнала в 

системе «Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов для ОО; 

 эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного контроля ОО 

 



363 

 

7 Соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям;  обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного  медицинского  кабинета,  состояние  здоровья 

 эффективная работа столовой ОО; 

 эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 учащихся, приобретение комплектов мебели 
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Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых ориентиров в системе условий 
Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих 

учебных программ, курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят предложения по формированию учебный план, 
разрабатывают и обсуждают рабочие программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, вносят коррективы в программу на 

очередной учебный год; 

обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов локальных нормативных актов; 

разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения; 

Методический совет согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП; 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных результатов ее 
выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих курсов и их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на Педсовете. 

 3.3.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат Отчетные документы и мероприятия 
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Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую группу по 

подготовке введения ФГОС 

среднего общего образования 

Декабрь Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Определили функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о создании рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС среднего 

общего образования, план работы 

Организовать работу по выявлению

 запросов, 

обучающихся 9-х и их родителей 
на профиль обучения 

Март Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Выявили предпочтения учащихся 

и их родителей 

Информация по результатам

  анкетирования, 

представленная на педагогическом 
совете 

Организовать  курсовую 

подготовку администрации 

школы и педагогических 

работников по проблеме введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора 

Администрация школы и 

педагогические работники 

поэтапно прошли курсы 

повышения квалификации по 

проблемам ведения ФГОС 
среднего общего образования 

Приказ об утверждении плана- графика 

повышения квалификации, план 

курсовой подготовки 

Изменить нормативно-правовую 

базу деятельности ОО 

в 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Внесли дополнения 
в документы, которые 

регламентируют деятельность 

ОО по внедрению ФГОС 

среднего общего образования 

Приказы об утверждении локальных 

нормативных актов, протоколы Совета 

Учреждения, рабочей группы, 

педагогического совета 

Провести предварительный 

анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 
образования 

Январь- 

февраль 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Систематизировали информацию 

о готовности ОО к переходу на 

ФГОС среднего общего 

образования 

Информация 

Разработать план методического 

сопровождения введения ФГОС 

среднего общего образования 

 Заместитель 
директора УВР 

Повысили профессиональную 

компетентность всех категорий 

педагогических работников в 

области организации 

образовательной деятельности и 

обновления  содержания 
образования 

Заседания методических объединений, 

мероприятия по внутришкольному 

повышению квалификации 
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Провести инструктивно- 

методические совещания с 

учителями-предметниками и 

педагогами ДО, которые будут 

работать в 10 классе в 2020/2021 
учебном году 

Февраль Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Ликвидировали 

профессиональные затруднения 

педагогических работников 

Материалы совещаний 

Провести педагогический совет 
«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Ликвидировали 

профессиональные затруднения 

педагогических 
работников 

Протокол педагогического совета 

Организовать участие 

педагогических работников в 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС среднего образования 

Февраль 
-март 

Заместитель 

директора 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

по 
Обеспечили научно- 

методическое сопровождение 

перехода на ФГОС среднего 

общего образования 

Материалы семинаров 

Разработать ООП 

общего образования 

среднего Май Администрация 

школы, 
рабочая группа, 

Утвердили ООП 

общего образования 

среднего Протоколы педагогического совета, 

приказ руководителя ОО 

Организовать индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам психолого- 

педагогического сопровождения 

введения ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель- 

май 

Администрация 

школы 

Определили      возможные 

психологические   риски и 

способы их  профилактики, 

расширили  и     обновили 

психодиагностический 

инструментарий   на  основе 

современных    достижений 
психологической науки 

План работы психолога 
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Кадровые условия  

Создать условия для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителям 

Февраль Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Повысили профессиональную 

компетентность педагогических 

работников в области 

организации образовательной 

деятельности и обновления 
содержания образования 

Перспективный план-график повышения квалификации  

Провести педагогический совет 
«ФГОС СОО: проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Организовали профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом 

среди методических 
объединений педагогов 

Протокол 

педагогического совета 

 

Материально-технические условия  

Обеспечить  оснащенность 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования к 
минимальной оснащенности 

Февраль Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Определили изменения в 

необходимой оснащенности 

 

 
 Информация  

Обеспечить  соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП среднего общего 

образования действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 
работников школы 

Февраль 
–август 

Заведующи

й 

хозяйством 

 

по 
Материально-техническая 

база реализации ООП 

среднего общего

 образо

вания 

соответствует

 требова

ниям ФГОС среднего 

общего образования, 

СанПиН и др. 
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Обеспечить укомплектованность 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 
среднего общего образования 

Февраль 
-август 

Заместитель 

директора 

УВР, 

Педагог-

библиотекарь 

 

по 
Оснастили школьную 
библиотеку  необходимыми 

учебно-методическими 

комплексами, учебными и 

справочными   пособиями, 
художественной литературой 

- 

Обеспечить доступ учителям к 

электронным образовательным 

ресурсам в федеральных и 
региональных базах данных 

Февраль 
-август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Создали условия для 

оперативной  ликвидации 

профессиональных затруднений 
педагогов 

Банк полезных ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести диагностику готовности 

школы к введению ФГОС среднего 

общего образования 

Февраль 
, август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Получили объективную 

информацию о готовности 

школы к переходу на ФГОС 
среднего общего образования 

- 

Разместить на сайте Гимназии 

информацию о введении ФГОС 

среднего общего образования 

Февраль 
, август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Информировали общественность 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС среднего общего 
образования 

Страничка на сайте  

Обеспечить публичную 

отчетность школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 

среднего общего образования. 
Включить в самообследование 

Март, 

август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

по 
Информировали общественность 

о  ходе  и  результатах внедрения 
ФГОС          среднего         общего 

Публичный доклад на сайте  
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 3.3.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители 

методических объединений учителей - предметников, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными рабочими группами. 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для 

оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления Учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение введения Стандарта Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение введения Стандарта Заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения Стандарта Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение введения Стандарта Директор, заместители директора по УВР, ВР 1 раз в год 

VI. Материально-техническое обеспечение введения 
Стандарта 

Заместитель директора по УВР, педагог-
библиотекарь, заведующий хозяйством 

1 раз в год 
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