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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Пояснительная записка

Нормативно правовая база образовательной программы
 Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  -  это  программа
действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных
данной программой результатов.  Нормативные документы: Образовательная программа
школы строится на основе: 
• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
•  Приказа  Минобрнауки  РФ  №  413  от  17.05.2012  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
•  Приказа  Минобрнауки  РФ  №1645  от  29  .12.2014  (изменения  в  федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 
•  Приказа  Минобрнауки  РФ  №1578  ОТ  31.12.2015(изменения  в  федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 
•  Приказа  Минобрнауки  РФ  №  613  от  07.08.2017  (изменения  в  федеральном
государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 
• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
•  Письма  Минобрнауки  РФ  от  19.04.2011  №03-255  "О  введении  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования". 
•  Письма  Минобрнауки  РФ  от  24  ноября  2011  №МД-1552/03  "Об  оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием".
• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования"
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345
«О федеральном перечне  учебников,  рекомендуемых рекомендуемых к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего , среднего общего образования 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. N 632
«О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018г. №345 
• Устава МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова»
Для  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  при  обучении  по  адаптированным
образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения
среднего общего образования увеличивается  не более чем на 1 год. ООП СОО школы
отвечает  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
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среднего  общего  образования,  обеспечивает  преемственность  основного  общего  и
среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с разными
образовательными  возможностями,  в  том  числе  для  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  По  мере  введения  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (далее  -
ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения
и дополнения.
1.1.1.  Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования
МКОУ «Панкрушихинская  сош имени Героя  Советского  Союза Д.  А.  Бакурова» -  это
программный  документ,  конкретизирующий  требования  ФГОС  СОО  и  определяющий
цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организационно-педагогические
условия образовательного процесса при получении 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: 
-  формирования  у  учащихся  российской  гражданской  идентичности  посредством
овладения 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,
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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  реализации  данной  программы  является  системно  -
деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности обучающихся
к  саморазвитию  и  непрерывному  образованию;  проектирование  и  конструирование
развивающей  образовательной  среды  школы;  активную  учебно-познавательную
деятельность  обучающихся;  построение  образовательной  деятельности  с  учетом
индивидуальных,  возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и
здоровья обучающихся, связанных: 
- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении
среднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося 
- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
 -  с осуществлением качественного преобразования учебных действий,  моделирования,
контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  постановки  обучающимися  новых
учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
-  с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  ориентирующего  на
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;
 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
 -  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  обучающихся  с
учителем и сверстниками. Основными принципами реализации программы являются:
 - обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и среднего
общего образования; 
-  расширение  образовательного  пространства  через  использование  возможностей
неформального  (дополнительного)  образования,  многосторонние  связи  и  продуктивное
взаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями; 
- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный выбор
направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся;
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 -  формирование творческой инициативы, самостоятельности  и ответственной позиции
старшеклассника в разных видах деятельности; 
-  обеспечение  открытости  школы  для  образовательного  сообщества  города  и  края,
развитие системы государственно-общественного управления школой. 
Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения
системы задач: 
1.  Расширение  образовательного  пространства  для  обеспечения  обучающимся
возможности  осуществления  свободного  самостоятельного  выбора  для  формирования
индивидуального образовательного маршрута.
 2.  Создание  условий  для  активной  самостоятельной  учебно-познавательной,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
3.  Развитие  системы  педагогической  поддержки  и  социально-психологического
сопровождения  обучающихся  при  реализации  индивидуального  образовательного
маршрута (система мероприятий:  по формированию, коррекции и поиску ресурсов для
реализации  индивидуального  образовательного  маршрута  обучающихся).  4.
Формирование  образовательной  развивающей  среды,  способствующей
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться
в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего
образования
Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и  организационный.
Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений.  Обязательная  часть  в  полном
объеме  выполняет  требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60  %,  а  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  –  40  % от  общего  объема  образовательной
программы  среднего  общего  образования.  В  целях  обеспечения  индивидуальных
потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются
учебные  предметы,  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том
числе  этнокультурные;  внеурочная  деятельность.  Организация  образовательной
деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования
основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных
областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом
или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы
среднего  общего  образования.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися
основной образовательной программы: 
1)  отражают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательной  деятельностью  и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
 2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных  предметов,  курсов,  рабочих  программ  курсов  внеурочной  деятельности,
программ  развития  универсальных  учебных  действий,  воспитания  и  социализации,  а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта.  Структура  и  содержание
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  отражают
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требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику
целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям
обучающихся.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной  деятельности,  так  и  с  позиций  оценки  достижения  этих  результатов.
Достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  учитывается  при  оценке  результатов  деятельности
педагогических  работников,  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность. 
1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том
числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения
школьников»);  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;
организационное  обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение  благополучия
обучающихся  в  пространстве  общеобразовательной  школы;  систему  воспитательных
мероприятий.  Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность
использования  каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при
подготовке  воспитательных  мероприятий  и  общих  коллективных  дел.  Вариативность
содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения. Вариативность
в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с
учетом  особенностей  образовательных  организаций.  Внеурочная  деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как
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  учащимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Общие положения.
Планируемые  результаты  освоения  учащимися  ООП СОО являются  содержательной  и
критериальной  основой  для  разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,
элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных
учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения,
так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых
результатов  отражают  требования  Стандарта,  специфику  целей  изучения  отдельных
учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение
планируемых  результатов  обучающимися  учитывается  при  оценке  результатов
деятельности педагогов
1.2.2. Структура планируемых результатов
На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  помимо
традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
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возможность научиться», что ранее делалось в структуреПООП начального и основного
общего  образования,  появляются  еще  две  группы  результатов:  результаты  базового  и
углубленного уровней.
Логика  представления  результатов  четырех  видов:  «Выпускник  научится  -  базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник
научится  -  углубленный  уровень»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться  -
углубленный уровень» - определяется следующей методологией.
Как  и  в  основном  общем  образовании,  группа  результатов  «Выпускник  научится»
представляет  собой  результаты,  достижение  которых  обеспечивается  учителем  в
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов
«Выпускник  получит  возможность  научиться»  обеспечивается  учителем  в  отношении
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень
обучения.  При  контроле  качества  образования  группа  заданий,  ориентированных  на
оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит
предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  качественно
иным  уровнем  достижений  и  выявлять  динамику  роста  численности  наиболее
подготовленных обучающихся.
Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  результатов  углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы
на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной
жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
- понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих  элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил,  а  посредством  моделирования  и  постановки  проблемных  вопросов  культуры,
характерных для данной предметной области;
- умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для  использования
методов и инструментария данной предметной области;
- осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей  для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
- овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится
данная  предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и
взаимосвязей,  способность  демонстрировать  различные  подходы  к  изучению  явлений,
характерных для изучаемой предметной области;
- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
- наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Примерные программы учебных предметов  построены таким образом,  что предметные
результаты базового уровня,  относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность
научиться»,  соответствуют предметным результатам раздела  «Выпускник научится»  на
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углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность
научиться»  не  выносятся  на  итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящеемногонационального  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  традиционныенациональные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
наукии  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способностьк самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вестидиалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
исотрудничать 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
видахдеятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всейжизни; 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 вфизическом 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
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жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  врешении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опытаэколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностейсемейной жизни.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;
использоватьвсе возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
плановдеятельности; 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, умениеориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдениемтребований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых иэтических 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,
новыхпознавательных задач и средств их достижения.
1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
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предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к
последующему  профессиональному  образованию,  развитие  индивидуальных
способностейобучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоениемоснов наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы
наформирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры  обучающихся
путемосвоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной
основе.
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
обеспечиватьвозможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  или
профессиональнойдеятельности.

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.
Русский язык, Литература (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой
практике; 
 навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 
 умение анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
 умение  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров; 
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 знание  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование
национальной и мировой; 
 представления об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
 умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества
писателя в процессе анализа художественного произведения; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
 навыки  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой
специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания; 
 представления о системе стилей языка художественной литературы; 
 для  слепых,  слабовидящих  обучающихся:  навыки  письма  на  брайлевской  печатной
машинке;
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
 основные виды речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,
письма; 
 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 владение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,
основными  нормами  литературного  языка,  нормами  речевого  этикета;  опыт  их
использования  в  речевой  и  альтернативной  коммуникативной  практике  при  создании
устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 
Русский  язык,  Литература  (углубленный  уровень) У  выпускника  дополнительно  к
базовому уровню будут сформированы: 
 представление о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 
 представления  о  языке  как  многофункциональной  развивающейся  системе,  о
стилистических ресурсах языка;
 знания о языковой норме,  ее функциях и вариантах,  о  нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения; 
 умение анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления
и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
 умения лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности; 
 владение различными приемами редактирования текстов; 
 умения  проводить  лингвистический  эксперимент  и  использовать  его  результаты  в
процессе практической речевой деятельности; 
 понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
 навыки комплексного филологического анализа художественного текста;
 представления  о  системе  стилей  художественной  литературы  разных  эпох,
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 
 начальные  навыки  литературоведческого  исследования  историко-  и
теоретиколитературного характера;
 умение  оценивать  художественную  интерпретацию  литературного  произведения  в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
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 представления о принципах основных направлений литературной критики 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»обеспечивает:
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,  общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на
разные темы;
 включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры,  воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа
 сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству
познания  культуры своего народа и других культур,  уважительного  отношения к ним;
приобщение  к литературному наследию и через  него  -  к  сокровищам отечественной и
мировой культуры;
 сформированность  чувства  причастности  к  свершениям,  традициям  своего  народа  и
осознание исторической преемственности поколений;
 свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий лингвистики,  аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Родной язык,  Родная литература (базовый и углубленный уровень) У выпускника
будут сформированы:
 понятия о нормах родного языка и умение применять знания о них в речевой практике; 
владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение
и письмо),  обеспечивающими эффективное взаимодействие  с  окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 навыки  свободного  использования  коммуникативно-эстетических  возможностей
родного языка; 
 понятия и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней  и  единиц;  базовые понятия  лингвистики,  основных единиц и  грамматических
категорий родного языка; 
 навыки  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
 активный  и  потенциальный  словарный  запас,  широкий  объем  используемых  в  речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения; 
 владение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию;
 ответственность  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую  ценность;  осознание
значимости  чтения  на  родном  языке  и  изучения  родной  литературы  для  своего
дальнейшего  развития;  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 



15

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
 культурная  самоидентификация,  осознание  коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на  основе изучения  выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры; 
 навыки понимания литературных художественных произведений, отражающих разные
этнокультурные традиции. 
Иностранные  языки.Иностранный  язык,  Второй  иностранный  язык  (базовый
уровень) У выпускника будут сформированы:
 коммуникативные иноязычные компетенции, необходимые для успешной социализации
и  самореализации,  как  инструмент  межкультурного  общения  в  современном
поликультурном мире; 
 знания о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 уровень владения иностранным языком,  превышающего пороговый,  достаточный для
делового общения в рамках выбранного профиля; 
 умение использовать  иностранный язык как средство для получения  информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык (углубленный уровень) У выпускника
дополнительно к базовому уровню будут сформированы: 
 уровень  владения  иностранным языком,  превышающий пороговый,  достаточный  для
делового общения в рамках выбранного профиля; 
 умение перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в
русле выбранного профиля; 
 владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств  формирования
учебноисследовательских  умений,  расширения  своих  знаний  в  других  предметных
областях. 
Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 
 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,
российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 
 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических,
социальных реалий;
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
История (базовый уровень) У выпускника будут сформированы: 
 представления  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,  методах
исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного  развития  России  в
глобальном мире; 
 комплекс знаний об истории России и человечества в целом, представления об общем и
особенном в мировом историческом процессе; 
 умения  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и  общественной
деятельности, поликультурном общении; 
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 навыки  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с  привлечением
различных источников; 
 умения вести диалог,  обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике.
История (углубленный уровень) У выпускника дополнительно к базовому уровню будут
сформированы: 
 знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления
об историографии; 
 системные исторические знания, понимание места и роли России в мировой истории;
 приемы работы с историческими источниками, умения самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике; 
 умения оценивать различные исторические версии. 
Обществознание (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии
его основных сфер и институтов; 
 базовый понятийный аппарат социальных наук;
 умения  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,  иерархические  и  другие
связи социальных объектов и процессов; 
 представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового
сообщества в глобальном мире; 
 представления о методах познания социальных явлений и процессов; 
 умения  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  прогнозировать
последствия принимаемых решений; 
 навыки оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
География (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 представления о современной географической науке, ее участии в решении важнейших
проблем человечества;
 географическое  мышление  для  определения  географических  аспектов  природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 система  комплексных  социально  ориентированных  географических  знаний  о
закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и  хозяйства,  о  динамике  и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 умения проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами
и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
 умения  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления  закономерностей  и
тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных
социальноэкономических и экологических процессах и явлениях; 
 умения географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
 умения  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки  разнообразных
явлений  и  процессов,  самостоятельно  оценивать  уровень  безопасности  окружающей
среды, адаптации к изменению ее условий; 
 представления и знания об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
География (углубленный уровень) У выпускника  дополнительно  к  базовому уровню
будут сформированы:
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 знания о составе современного комплекса географических наук, его специфике и месте в
системе  научных  дисциплин,  роли  в  решении  современных  научных  и  практических
задач; 
 умения  применять  географическое  мышление  для  вычленения  и  оценивания
географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,
социально-экономических и экологических процессов;
 комплекс  знаний  о  целостности  географического  пространства  как  иерархии
взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
 умения проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего
моделирования  и  проектирования  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических явлений и процессов; 
 навыки  картографической  интерпретации  природных,  социально-экономических  и
экологических характеристик различных территорий;
 умения работать с геоинформационными системами;
 первичные умения проводить географическую экспертизу разнообразных природных,
социально-экономических и экологических процессов;
 система знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия
географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий. 
Право (базовый уровень) У выпускника будут сформированы: 
 представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
 знания о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
 знания о правонарушениях и юридической ответственности; 
 представления о Конституции Российской Федерации как основном законе государства,
знания об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
 общие представления о разных видах судопроизводства,  правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
 основы правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;
 знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 
 понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных
юридических профессий; 
 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки
зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
 навыки  самостоятельного  поиска  правовой  информации,  умения  использовать
результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
Право (углубленный уровень) У выпускника дополнительно к базовому уровню будут
сформированы: 
 представления  о  роли  и  значении  права  как  важнейшего  социального  регулятора  и
элемента культуры общества; 
 знания об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;
 представления  о  системе  и  структуре  права,  правоотношениях,  правонарушениях  и
юридической ответственности; 
 знания о российской правовой системе, особенностях ее развития; 
 представления  о  конституционном,  гражданском,  арбитражном,  уголовном  видах
судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов  правовыми
способами; 
 правовое мышление и способности различать соответствующие виды правоотношений,
правонарушений,  юридической  ответственности,  применяемых  санкций,  способов
восстановления нарушенных прав; 
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 знания  об  общих  принципах  и  нормах,  регулирующих  государственное  устройство
Российской  Федерации,  конституционный  статус  государственной  власти  и  систему
конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации,  механизмы  реализации  и
защиты прав граждан и юридических лиц; 
 понимание юридической деятельности как формы реализации права; знание специфики
основных юридических профессий;
 умения применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки
зрения  их  соответствия  законодательству  Российской  Федерации,  выработки  и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов. 
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 
 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики; 
 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 сформированность  умений  применять  полученные  знания  при  решении  различных
задач; 
 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и
явления;
 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете; 
 сформированность  представлений  о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь
человека  в  обществе;  понимание  социального,  экономического,  политического,
культурного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий; 
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных  систем,
распространение информации. 
Математика  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,  геометрию)
(базовый уровень) У выпускника будут сформированы: 
 представления  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте  математики  в
современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке  явлений
реального мира; 
 представления о математических понятиях как о важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий; 
 знание методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
умение использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 представления об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
 владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических
фигурах, их основных свойствах; умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном
мире  геометрические  фигуры;  умение  применять  изученные  свойства   геометрических
фигур  и  формулы  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с  практическим
содержанием;
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 представления  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умения находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
 навыки использования готовых компьютерных программ при решении задач;
для слепых и слабовидящих обучающихся:  владение правилами записи математических
формул  и  специальных  знаков  рельефно-точечной  системы  обозначений  Л.  Брайля;
владение  тактильно-осязательным  способом  обследования  и  восприятия  рельефных
изображений  предметов,  контурных  изображений  геометрических  фигур  и  другое;
умение  выполнять  геометрические  построения  с  помощью циркуля  и  линейки,  читать
рельефные  графики  элементарных  функций  на  координатной  плоскости,  применять
специальные  приспособления  для  рельефного  черчения  ("Драфтсмен",  "Школьник");
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:   владение
специальными компьютерными средствами  представления  и  анализа  данных и  умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений;  умение использовать персональные средства доступа. 
Математика  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,  геометрию)
(углубленный  уровень) У  выпускника  дополнительно  к  базовому  уровню  будут
сформированы: 
 представления  о  необходимости  доказательств  при  обосновании  математических
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
 понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знания основных теорем,
формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные
способы решения задач;
 умения  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  построенные  модели,
интерпретировать полученный результат; 
 представления об основных понятиях математического анализа и их свойствах, умение
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей; 
 умения составлять вероятностные модели по условию задачи и вычисления вероятности
наступления событий,  в том числе с  применением формул комбинаторики и основных
теорем  теории  вероятностей;  умения  исследовать  случайные  величины  по  их
распределению. 
Информатика (базовый уровень) У выпускника будут сформированы: 
 представления о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 
 навыки  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости  формального
описания алгоритмов; 
 умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знание  основных  конструкций
программирования; умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и  отладки  таких  программ;  умение  использовать  готовые  прикладные  компьютерные
программы по выбранной специализации; 
 представления  о  компьютерно-математических  моделях  и  необходимости  анализа
соответствия  модели  и  моделируемого  объекта  (процесса);  о  способах  хранения  и
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простейшей  обработке  данных;  понятия  о  базах  данных  и  средствах  доступа  к  ним,
умений работать с ними; 
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
 базовые навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;  основы  правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Информатика (углубленный уровень) У выпускника дополнительно к базовому уровню
будут сформированы: 
 система базовых знаний, отражающие вклад информатики в формирование современной
научной картины мира;
 понятие  сложности  алгоритма,  знание  основных  алгоритмов  обработки  числовой  и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
 владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  (по  выбору),
представлениями  о  базовых типах  данных  и  структурах  данных;  умение  использовать
основные управляющие конструкции;
 навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,  включая
тестирование  и  отладку  программ;  элементарные  навыки  формализации  прикладной
задачи и документирования программ; 
 представления о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах,
алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче; систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам  информатики;  умение  строить  математические  объекты  информатики,  в  том
числе логические формулы; 
 представления  об  устройстве  современных  компьютеров,  о  тенденциях  развития
компьютерных  технологий;  о  понятии  «операционная  система»  и  основных  функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений;
 представления о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знание базовых
принципов  организации  и  функционирования  компьютерных  сетей,  норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
 основные сведения о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
 опыт построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения
экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью  компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 
 умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами; 
 умение работать с библиотеками программ; опыт использования компьютерных средств
представления и анализа данных.
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 
 сформированность основ целостной научной картины мира;
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
 сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду,
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; 
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 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной  деятельности,  при  использовании  лабораторного  оборудования.
Физика (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание
физической сущности  наблюдаемых во Вселенной явлений;  понимание  роли физики в
формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения
практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения  обрабатывать  результаты
измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять
полученные результаты и делать выводы; 
 умения решать физические задачи; 
 умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
 собственная позиция по отношению к физической информации, получаемой из разных
источников; 
 знание правила записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.
Брайля (для  слепых и  слабовидящих обучающихся).  Физика  (углубленный уровень)  У
выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:
 система  знаний  об  общих  физических  закономерностях,  законах,  теориях,
представлений  о  действии  во  Вселенной  физических  законов,  открытых  в  земных
условиях;
 умения  исследовать  и  анализировать  разнообразные  физические  явления  и  свойства
объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
 умения  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования; 
 владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата; 
 умения  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и
производственной  деятельности  человека,  связанной  с  физическими  процессами,  с
позиций экологической безопасности.
Физика (углубленный уровень)
У выпускника дополнительно к базовому уровню будут сформированы:
• система  знаний  об  общих  физических  закономерностях,  законах,  теориях,
представлений  о  действии  во  Вселенной  физических  законов,  открытых  в  земных
условиях;
• уменияя  исследовать  и  анализировать  разнообразные  физические  явления  и
свойства  объектов,  объяснять  принципы  работы  и  характеристики  приборов  и
устройств,  объяснять  связь  основных  космических  объектов  с  геофизическими
явлениями;
• умения  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования;
• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
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определения достоверности полученного результата;
• умения  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и
производственной  деятельности  человека,  связанной  с  физическими  процессами,  с
позиций экологической безопасности.

Химия (базовый уровень) У выпускника будут сформированы: 
 представления о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли
химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач; 
 владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и  23
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
 умение давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
 собственная позиция по отношению к химической информации, получаемой из разных
источников; 
 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными
доступными методами научного познания;
 для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  владение  правилами  записи  химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
Химия (углубленный уровень) У выпускника дополнительно к базовому уровню будут
сформированы:
 система знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 
 умения  исследовать  свойства  неорганических  и  органических  веществ,  объяснять
закономерности  протекания  химических  реакций,  прогнозировать  возможность  их
осуществления;
 умения выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных
химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;
 владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием;  умения  описания,  анализа  и  оценки  достоверности  полученного
результата; 
 умения  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  с  позиций  экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с переработкой веществ.
Биология (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 представления  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной  картине  мира;
понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;
 владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  природе,  ее
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,  проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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 умения  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,  решать  элементарные
биологические задачи; 
 собственная  позиция  по  отношению  к  биологической  информации,  получаемой  из
разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
Биология  (углубленный  уровень) У  выпускника  дополнительно  к  базовому  уровню
будут сформированы: 
 система знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях; 
 умения  исследовать  и  анализировать  биологические  объекты  и  системы,  объяснять
закономерности  биологических  процессов  и  явлений;  прогнозировать  последствия
значимых биологических исследований; 
 умения  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об  основополагающих  биологических
закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях
в  биосфере;  проверять  выдвинутые  гипотезы  экспериментальными  средствами,
формулируя цель исследования; 
 владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
 убежденность  в  необходимости  соблюдения  этических  норм  и  экологических
требований при проведении биологических исследований. 
Астрономия (базовый уровень) У выпускника будут сформированы:
 представления  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции  звезд  и  Вселенной,
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями,  уверенное  пользование  астрономической  терминологией  и
символикой; 
 представления  о  значении  астрономии  в  практической  деятельности  человека  и
дальнейшем научно-техническом развитии;
осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Изучение  учебных  предметов  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» обеспечивают: 
 сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,  безопасного  и
экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание  рисков  и  угроз  современного
мира;
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера; 
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Физическая культура (базовый уровень)
У выпускника будут сформированы: 
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга,  в  том  числе  в
подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
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 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических
качеств;
 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
 для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:   приемы  осязательного  и  слухового
самоконтроля  в  процессе  формирования  трудовых  действий;   представления  о
современных  бытовых  тифлотехнических  средствах,  приборах  и  их  применении  в
повседневной жизни; 
для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:   владение
современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;  владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и
физических качеств; 
 владение  доступными  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение  доступными техническими  приёмами  и  двигательными действиями  базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
У выпускника будут сформированы:
 представление  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  о  культуре
экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-нравственной  позиции
личности,  а  также  как  о  средстве,  повышающем защищенность  личности,  общества  и
государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  включая  отрицательное  влияние
человеческого фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
 представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального поведения; 
 представления  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве  обеспечения  духовного,
физического и социального благополучия личности; 
 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера; 
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
 умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства  и  воинской  обязанности  граждан;  права  и  обязанности  гражданина  до
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призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,  быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка; 
 знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах  поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
Дополнительные  учебные  предметы,  курсы  по  выбору У  выпускника  будут
сформированы: 
 общая культура обучающихся, их мировоззрение, ценностно-смысловые установки;
 познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные  способности,  готовность  и
способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
 владение  систематическими  знаниями  и  опыт  осуществления  целесообразной  и
результативной деятельности;
 способность  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельное  приобретение  и
интеграция знаний, коммуникации и сотрудничество, эффективное решение (разрешению)
проблем, осознанное использование информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизация и саморегуляция; 
 академическая мобильность и (или) возможность поддерживать избранное направление
образования;  профессиональное самоопределение обучающихся. 
Индивидуальный проект
У выпускника будут сформированы: 
 навыки  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности,  критического
мышления; 
 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности; 
 навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных
знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов. 
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  МКОУ
«Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова» и служит одним
из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
1.3.1.Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
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представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  СОО  к
результатам освоения основной образовательной программы  среднего  общего

образования,направленный на обеспечение качестваобразования, что
предполагаетвовлечённостьв   оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и
обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
Системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного
образования. Еёосновными функциями являются ориентация образовательной
деятельностина  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной
обратной  связи, позволяющей  осуществлять  управление  образовательной
деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся
(с  целью  итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных
организаций  и  педагогических  кадров  (соответственно  с  целями  аккредитации  и
аттестации).  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций
развития системы образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования
Стандарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно  -
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,  необходимых для
продолжения  образования.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е.
является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  на  уровнесреднего  общего  образования  в  соответствии  со  структурой
планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.
• При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит
возможность  научиться»  всех  изучаемых  предметов.  Основными  процедурами  этой
оценки  служат  аккредитация  образовательных организаций,  аттестация  педагогических
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
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• При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки  и  основные  ожидаемые  результаты  среднего  общего  образования,
составляющие  содержание  первых,  целевых  блоков  планируемых  результатов  всех
изучаемых  предметов.  Основными  процедурами  этой  оценки  служат  мониторинговые
исследования  разного  уровня.  При  этом  дополнительно  используются  обобщённые
данные,  полученные  по  результатам  итоговой  оценки,  аккредитации  образовательных
учреждений и аттестации педагогических кадров.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  не  персонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательной  деятельности.  В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
В соответствии с ФГОС СОО система  оценки образовательной организации реализует
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач.  Он обеспечивается  содержанием и критериями оценки,  в  качестве
которых выступают планируемые результаты обучения,  выраженные в  деятельностной
форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
• оценки трёх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных;
• использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга  (стандартизированные  устные  и  письменные  работы,  проекты,  практические
работы, самооценка, наблюдения и др.).
Уровневый  подход  реализуется  по  отношению  как  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования
обеспечивается следующими составляющими:
• для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового
и углубленного;
• планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к  представлению и интерпретации  результатов  реализуется  за  счет
фиксации  различных  уровней  подготовки:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже
базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся
решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми
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обучающимися  в  ходе  образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые
оценивают  планируемые  результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,  используют
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные
для освоения.
Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных
образовательных достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором фиксируется
достижение уровня,  необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательной организации относится:
1) организация и определение содержания:
• промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности;
• итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию обучающихся;
• оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
• оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического
контроля;
• промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
• итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
3) адаптация  (при  необходимости  —  разработка)  инструментария  для  итоговой
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательной организацией;
4) адаптация  или разработка  модели и инструментария  для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация  или  разработка  модели  и  инструментария  для  оценки  деятельности
педагогов  и  образовательной  организации  в  целом  в  целях  организации
системывнутришкольного контроля.
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.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,  включая умение
строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив
социального развития;
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3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые
установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий
для них разрабатывается  централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся
в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «Панкрушихинская сош
имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова»;
• участии  в  общественной  жизни  школы,  ближайшего  социального  окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
• ответственности за результаты обучения;
• готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  школы  и  осуществляется
классным руководителем преимущественно  на  основе ежедневных наблюдений в  ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года
и  представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  установленной  МКОУ
«Панкрушихинская  сош  имени  Героя  Советского  Союза  Д.  А.  Бакурова».  Любое
использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований,  возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части
личностного развития учащихся
Каждое  из  основных  направлений  личностного  развития  школьников  обеспечивает
присвоение  ими  соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,  начальных
представлений,  опыта  эмоционально  ценностного  постижения  действительности  и
общественного  действия  в  контексте  становления  идентичности  (самосознания)
гражданина России.
В  результате  реализации  основной  образовательной  программы  на  уровне  среднего
общего образования обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных
результатов  -  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые  получил  школьник
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность) и эффекта - последствия результата, то, к
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чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т.д.).
Следуя  законодательным  и  нормативным  документам  в  образовательной  сфере,
определены следующие критерии личностного развития личности: ценностно¬
мотивационный; эмоционально-поведенческий и рефлексивно-оценочный критерий.
Ценностно-мотивационный критерий включает:степень усвоения базовых
традиционных  ценностей  (патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,
семья, труд и творчество, искусство и литература, природа).
Эмоционально-поведенческий критерий: отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Рефлексивно-оценочный критерий: способность обучающихся оценивать и
сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов свою деятельность; удовлетворённость жизнедеятельностью.
Методика и инструментарий мониторинга личностных результатов школьников
Основные личностные результаты обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами являются:
•  наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
•  анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности;
•  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста.
Мониторинг  личностных  результатов  обучающихся  состоит  в  отслеживании
индивидуального  и  коллективного  прогресса  обучающихся  по  всем  направлениям  и
формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров.

Оценочные
процедуры

Оцениваемые результаты Инструментарий/ форма
представления результата

Периодич

ность

Тестирование Уровень личностного роста
учащихся

«Личностный рост» автор
П.В.Степанов Сводный лист

результатов

один  раз  в  два
года (май)

Опрос Вовлеченность  участников
образовательных  отноешний  во
внеурочную деятельность:
• увеличение  количества
учащихся,  принимающих
участие  в  общешкольных
мероприях, праздниках КТД;
• уровень  интереса  к  школьной
жизни

Статистические данные ежегодно
(декабрь)

Изучение уровня 
занятости 
учащихся

Занятость учащихся во
внеурочное время

Статистические данные ежегодно
сентябрь-
октябрь
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Изучение данных
ПДН,

КДН и ЗП

Численность правонарушений 
учащихся

Статистические данные один раз в
год

(декабрь)

Анкетирование

учащихся

Сформированность системы 
нравственных ценностей у 
учащихся

• Методика «Отечество моё - 
Россия» Д.В.Григорьев
• Методика «Ценностные 
ориентации» Ю.Н.Семенко
Сводный лист результатов

ежегодно

Социологическое

исследование

Уровень сплочённости классных 
коллективов, отношения между 
участниками образовательных 
отношений
• уровень комфортности в кл. 
коллективе;
• степень удовлетворённости 
взаимоотношениями с 
учителями и одноклас-ми.

• Методика «Уровень 
комфортности» Н.П. Капустин;
• Методика «Психологическая 
атмосфера в 
коллективе» .Д.Жедунова

Сводный лист результатов

ежегодно

Анкетирование
учащихся и
родителей

Удовлетворённость учащихся и 
родителей жизнедеятельностью 
школы и класса

• Адаптированная  анкета  для
родителей  «Ваше  мнение»
И.А.Забуслаева;
• Адаптированная  методика  для
учащихся  «Методика  изучения
удовлетворенности  учащихся
школьной жизнью» А.А.Андреев
Аналитический отчёт

ежегодно

Анкетирование

учащихся

Уровень развития 
самоуправления:

• включённость учащихся в 
самоуправленческую 
деятельность;

• организованность классного 
коллектива

«Методика определения уровня 
развития самоуправления» М.И. 
Рожков
Сводный лист результатов

ежегодно

Анализ

Портфолио

учащихся

Достижения обучающихся и 
педагогов в конкурсах, смотрах 
различного уровня.

Аналитический отчёт ежегодно

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных
учебных  действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,
«Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные
универсальные  учебные  действия»).  Формирование  метапредметных  результатов
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обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным  объектом  и  предметом оценки  метапредметных  результатов

являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;
• способность  и  готовность  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и
развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется
администрацией  школы  в  ходе  внутришкольного  мониторинга. Содержание  и
периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического совета.

Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-
компетентности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных учебных действий.

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

№ Оценочные

процедуры

Оцениваемые

результаты

Инструментарий/ форма 
представления результатов

Периодичность

1 Стартовая

диагностика

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных 
и познавательных

Диагностика метапред- метных и
личностных  результатов
основного  образования  /
Сводный лист

сентябрь, 10 
класс

учебных действий результатов выполнения работы

2 Текущее 
оценивание 
метапредметных 
результатов

Сформированность 
смыслового чтения и
умений работать с 
информацией

Комплексная работа для оценки 
метапредметных результатов

(Метапредметные резуль-
таты:Стандартизиро-ванные 
материалы для промежуточной 
аттестации: 10, 11 класс.)/ 
Формы результатов выполнения 
комплексной работы

ежегодно
(апрель-май)
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3 Оценивание 
выполнения 
групповых или 
индивидуальных 
проектов, 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий

Карта занятости учащихся в 
проекте (руководитель выделяет 
основные виды деятельности, 
направленные на формирование 
и развитие разных групп УУД, и 
отмечает для каждого учащегося 
знаком (+) те из них, в которых 
он принимал участие;

Карта наблюдения мета- 
предметных результатов 
проекта / Сводный анализ 
результатов проекта

10,11 класс, 
один раз в год

4 Защита

индивидуального

проекта

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
учебных действий

Оценочный лист выступления 
(защиты проекта); Сводный 
анализ результатов защиты 
итогового проекта

10,11 класс, 
один раз в 
год.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных
метапредметных  результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных
работ по всем предметам.

В ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной
работы,  например  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  или
самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках
системы промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности  метапредметных  результатовв  системе  внутришкольного
мониторинга  образовательных  достижений  все  вышеперечисленные  данные
(способность  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  проблем  и  др.)
фиксируются и анализируются в соответствии с:

• программой  формирования  планируемых  результатов  освоения
междисциплинарных программ;
• системой  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности;
• системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся;
• инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации
по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
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• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,
направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом;
• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику;  способности  и  готовности  к
использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;  способности  к  самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Организация,  критерии  оценки  и  формы  представления  и  учета  результатов  оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Индивидуальный проект является  обязательной формой обучения и  входит в  перечень
учебных предметов в программе среднего общего образования.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по  любому
учебному предмету.
Результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую  направленность.
Индивидуальный  проект  представляет  собой  работу,  выполняемую  обучающимся  в
рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью продемонстрировать  свои
достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  и  методов  избранных  областей
знаний  и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Индивидуальный проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством
учителя  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых  учебных
предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
• способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности;
• сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
• способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  или  двух  лет  в
рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  и  должен  быть
представлен  в  виде завершенного  учебного  исследования  или разработанного  проекта:
информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,
конструкторского, инженерного.
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В  ходе  работы  над  индивидуальным  проектом  обучающийся  получает  текущие
отметки за выполнение ключевых этапов работы. Эти отметки вносятся в электронный
журнал на странице «Индивидуальный проект».  Полугодовые отметки за проектную
деятельность  ставятся  как средняя арифметическая  отметка.  При количестве  баллов,
равном 2,5; 3,5; 4,5, отметка ставится в пользу ученика по правилам математического
округления. Годовая отметка ставится с учетом отметок за 1 и 2 полугодие в пользу
ученика.
Итоговая  отметка  за  проект  учитывает  отметки  за  год  и  защиту  индивидуального
проекта  как  среднее  арифметическое  отметок  с  учетом  правил  математического
округления.
Публичная защита проекта проходит в сроки, определённые администрацией школы.
Оценка проекта переводится в пятибалльную систему и выставляется в электронном
журнале  в  системе  «Сетевой  город.  Образование»  и  в  аттестат  о  среднем  общем
образовании.
Индивидуальный  проект  может  участвовать  во  внешкольных  конференциях  и
конкурсах муниципального, регионального и всероссийских уровней.
Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное
дело обучающегося, в аттестат о среднем общем образовании.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии  МКОУ  «Панкрушихинская  сош  имени  Героя  Советского  Союза  Д.  А.
Бакурова»  или  на  школьной  конференции.  Результаты  выполнения  проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  её
решения,  включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или
обоснование  и  реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание
прогноза,  модели,  макета,  объекта,  творческого  решения  и  т.  п.  Данный  критерий  в
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой  проблемой/темой  использовать  имеющиеся  знания  и  способы
действий.
3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во
времени,  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

Содержание используемых уровней
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самостоятельное
приобретение знаний и

решение проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована

Работа в целом 
свидетельствует о способнос-
ти самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения;
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способность приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания изученного

продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способ-
ность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе ив ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют грубые 
ошибки

Продемонстрировано свобод-
ное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые этапы
выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося

Работа тщательно 
спланирована и последо-
вательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоя-
тельно

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

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

1.3.3.Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности Промежуточная
аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой, проводится 
учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс.
Цели промежуточной аттестации обучающихся:
• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 



37

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
• соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта 
общего образования;
• оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в
освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,  продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
Формы  промежуточной  аттестации:  полугодовые,  годовая.  Промежуточная  аттестация
обучающихся  10-11  классов  по  отдельным учебным предметам  осуществляется  путем
выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Полугодовые  отметки  выставляются  на  основе  отметок,  выставленных  в  результате
поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как округленное по законам
математики  до  целого  числа  среднее  арифметическое  текущих  отметок,  полученных
учащимися  в  период  четверти  по  данному  предмету.  (Если  дробная  часть  результата
деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую
сторону.)
При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное по
законам  математики  до  целого  числа  среднее  арифметическое  текущих  отметок,
полученных учащимися в период четверти  по данному предмету.  (Если дробная часть
результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в
меньшую сторону.)
При  выставлении  отметки  по  физической  культуре  учащимся,  имеющим медицинские
показания  на  обучение  в  подготовительной  или  специальной  группе  здоровья,
учитываются теоретические знания, а также сформированность навыков здорового образа
жизни и рационального двигательного режима.
При  изучении  предметных  курсов  возможно  применение  безотметочной  системы
оценивания, за исключением тех случаев, когда на изучение учебного курса вариативной
части учебного плана отводилось не менее 64 часов за 2 учебных года.
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса обучающийся имеет право на перенос
срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый срок  проведения  промежуточной
аттестации определяется МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза
Д. А. Бакурова» с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).
Педагоги  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  сведения  о
результатах  промежуточной  аттестации  обучающихся  как  посредством  заполнения
предусмотренных  документов,  в  том числе  в  электронной  форме  (дневник  учащегося,
электронный  дневник),  так  и  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.  Педагоги  в  рамках  работы  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации
учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в
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виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации.
В  случае  использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65%
заданий  базового  уровня  или  получения  65%  от  максимального  балла  за  выполнение
заданий базового уровня.
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного
материала  на  уровне  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий  базового
уровня.
Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения.
Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием
для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска
учащихся  11-х  классов  к  государственной  итоговой  аттестации.  Решения  по  данным
вопросам принимаются педагогическим советом школы.

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  календарным
учебным графиком.

Формы  промежуточной  аттестации  курсов  по  выбору  -  зачёт  /незачёт.
Промежуточная  аттестация  по  курсам  по  выбору  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  осуществляется  по  итогам  года:  итоговые  работы  по
результатам  освоения  курсам  (проекта,  теста  и  т.д.).  Курс  по  выбору  считается
освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ)  по курсу в
полном объеме.

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

1.3.4.Организация,  содержание  и  критерии  оценки  результатов  по  учебным
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию

В  соответствии  со  статьей  59  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является
обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется
Законом и иными нормативными актами.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему
выбору.  ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с
использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой
комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  и  уровня
освоения  обучающимися  образовательной  программы.  Формы  государственной
итоговой  аттестации,  порядок  проведения  такой  аттестации  по  соответствующим
образовательным  программам  различного  уровня  и  в  любых  формах  определяются



39

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной  политики  и  нормативно правовому  регулированию  в  сфере
образования.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не
имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный
план  или  индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим
образовательным программам.

По учебным предметам,  не  вынесенным на ГИА,  итоговая  оценка  ставится  на
основе результатов внутренней оценки учреждения.

По учебным предметам, вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов внешней оценки.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО является
способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
предполагающие вариативные пути решения (например,  содержащие избыточные для
решения  проблемы данные  или  с  недостающими данными,  или  предполагают  выбор
оснований для решения проблемы и т.п.),  комплексные задания,  ориентированные на
проверку  целого  комплекса  умений;  компетентностно-ориентированные  задания,
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся
на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей,
тематической,  промежуточной  и  итоговой оценки,  а  также  администрацией  школы в
ходе внутришкольного мониторинга.

Организация и содержание оценочных процедур по учебным предметам,
выносимым на ГИА

Этап

контроля

Сроки Методы Содержание Способы
фиксации

оценки
Стартовый В начале

учебного
года

Диагности
ческие ра-

боты;
самоанализ и
самооценка,
тесты, кон-
трольные
работы

Процедура  оценки  готовности  к
обучению  на  определенном  уровне
образования. Проводится администрацией
школы  и  выступает  как  основа  (точка
отсчета)  для  оценки  динамики
образовательных  достижений.  Объектом
оценки  являются:  сформированность
учебной  деятельности,  владение
универсальными  и  специфическими  для
основных  учебных  предметов  познават-
ельными  средствами,  в  том  числе:
средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими
операциями.  Стартовая  диагностика
может  проводиться  также  учителями  с
целью  оценки  готовности  к  изучению
отдельных предметов (разделов).

1 вариант.
Оценка в баллах
не  выставляется
в  классном
журнале.
2 вариант. 
Выставляются 
только «4» и «5»

3
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Текущий Самоанализ и
самооценка
на основе
критериев,
оценочные

листы,
оценочные

задания

Процедура оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы 
учебного предмета. Объектом текущей 
оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, 
само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей
учебного предмета и особенностей 
контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые 
(по сравнению с планируемыми учителем)
сроки могут включаться в систему 
накопленной оценки .

Тематичес
кий

3-5  раз  за
полугодие,  в
соответствии
с  рабочей
программой

Контрольные
работы,
тесты,

практические
работы,

проекты,
творческие

работы,
зачеты

Тематический контроль может вестись как
в ходе изучения темы, так и в конце ее 
изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из 
них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его
индивидуализации иоценки уровня 
достижения тематических планируемых 
результатов по предмету

Оценки
(отметки)
фиксируются  в
классном
журнале,
дневнике
обучающегося
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Промежу
точная
аттестация

В конце 
учебного 
года (май)

Годовые
контроль-

ные работы,
тесты,

практические
работы, ВПР,

накопи-
тельная
оценка

Процедура аттестации учащихся на 
уровне среднего общего образования и 
проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная оценка, фиксирующая 
достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных 
действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска 
учащегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования 
стандартизированных измерительных 
материалов критерий достижения/ 
освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем 
этот критерий должен составлять не менее
65%.

Оценки
(отметки)
фиксируются

в
классном
журнале,
дневнике
обучающегося

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого  подхода,  принятого  в  ФГОС,  предполагает  выделение  базового  уровня
достижений  как  точки  отсчета  при построении всей  системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся в МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя
Советского Союза Д. А. Бакурова» установлены следующие пять уровней.

•                  Базовый  уровень  достижений   —  уровень,  который  демонстрирует  освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующем уровне  образования.  Достижению базового  уровня  соответствует  отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, 
превышающие базовый:

•                  Повышенный уровень достижения   планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»)
•                  Высокий  уровень  достижения   планируемых  результатов,  оценка  «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью  интересов  к  данной  предметной  области.  Индивидуальные
траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни
достижений,  формируются  с  учетом  интересов  этих  обучающихся  и  их  планов  на
будущее.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяются также два уровня:

•                  Пониженный  уровень  достижений,   оценка  «неудовлетворительно»  (отметка



42

«2»);
Как правило, пониженный уровеньдостижений свидетельствует об отсутствии

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины

планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
При  этом  обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.
Данная  группа  обучающихся  (в  среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10%)
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и
оказаниицеленаправленной помощи в достижении базового уровня.
•Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Низкий уровень освоения
планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных
знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически  невозможно.  Обучающимся,
которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и
др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов
в обучении для данной группы обучающихся.
Оценка  индивидуальных  предметных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при
котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет
поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории
движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит
возможность научиться»). Используется пять уровней.

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении
среднего  общего  образования,  включающая  формирование  компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии  ФГОС  СОО  и  содержит  значимую  информацию  о  характеристиках,
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также
описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
2.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность  обучающихся  как  средство  совершенствования  их  универсальных
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований
ФГОС СОО
Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для
реализации  требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам
освоения основной образовательной программы. Требования включают:
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез,  факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
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- способность их использования в познавательной и социальной практике;
- самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
- повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
- формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения
методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-¬исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
- формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
- развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и
самоопределению;  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
- решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 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.
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.
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В соответствии с указанной целью примерная 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.
Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.
УУД  представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей
логикой  возрастного  развития.  Отличительными  особенностями  старшего  школьного
возраста  являются:  активное  формирование  чувства  взрослости,  выработка
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции,
сформированные  в  основной  школе  на  предметном  содержании,  теперь  могут  быть
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
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 деятельности
Универсальные  учебные  действия  целенаправленно  формируются  в  дошкольном,
младшем школьном,  подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к
моменту  перехода  обучающихся  на  уровень  среднего  общего  образования.  Помимо
полноты  структуры  и  сложности  выполняемых  действий,  выделяются  и  другие
характеристики,  важнейшей  из  которых  является  уровень  их  рефлексивности
(осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень  рефлексии  выделяет
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на
регулятивные,  коммуникативные,  познавательные.  В  целостном  акте  человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во
всех ее аспектах.
Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
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предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия  в  процессе  взросления  из  средства  (того,  что  самим  процессом  своего
становления  обеспечивает  успешность  решения  предметных  задач)  постепенно
превращаются  в  объект  (в  то,  что  может  учеником  рассматриваться,  анализироваться,
формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот  процесс,  с  одной  стороны,  обусловлен
спецификой  возраста,  а  с  другой  -  глубоко  индивидуален,  взрослым  не  следует  его
форсировать.
На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью  возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения  новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется
начальная  профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от  подросткового
является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на
внеучебные  ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и
отрефлексированные,  универсальные  учебные  действия  начинают  испытываться  на
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и
это  участие  должно  быть  объективировано  на  школьном  уровне),  осуществить
управленческие  или  предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные
особенности  и  социальную  ситуацию,  в  которых  действуют  и  будут  действовать
обучающиеся,  специфику  образовательных  стратегий  разного  уровня  (государства,
региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся  (при  том  что  по-
прежнему важное место остается за личностным самоопределением).  Продолжается,  но
уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием
связи  между  осуществляемой  деятельностью  и  жизненными  перспективами.  В  этом
возрасте  усиливается  полимотивированность  деятельности,  что,  с  одной  стороны,
помогает  школе  и  обществу  решать  свои  задачи  в  отношении  обучения  и  развития
старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию
бесконечных проб, трудностей в самоопределении,  остановки в поиске,  осуществлении
окончательного выбора целей.
Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных
действий  к  началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории,  сложное  планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование
интересов  многих  субъектов,  оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,
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невозможны  без  базовых  управленческих  умений  (целеполагания,  планирования,
руководства,  контроля,  коррекции).  На  уровне  среднего  общего  образования
регулятивные  действия  должны  прирасти  за  счет  развернутого  управления  ресурсами,
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием  коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых
задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных.
Развитыекоммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно
разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный  возраст
является  ключевым для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием
для  старшеклассника  становится  сознательное  и  развернутое  формирование
образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом  успешного  формирования  УУД.  В  открытом  образовательном  пространстве
происходит  испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста.  Важной характеристикой
уровня  среднего  общего  образования  является  повышение  вариативности.
Старшеклассник  оказывается  в  сложной  ситуации  выбора  набора  предметов,  которые
изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору
будущей профессии.  Это  предъявляет  повышенные требования  к  построению учебных
предметов  (курсов)  не  только  на  углублённом,  но  и  на  базовом  уровне.  Учителя  и
старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во- первых, построить
системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими  предметами
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения
широкого  класса  предметных  и  полидисциплинарных  задач.  При  таком  построении
содержания  образования  создаются  необходимые  условия  для  завершающего  этапа
формирования универсальных учебных действий в школе.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала;
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
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- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения:
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:
- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
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- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного
сообщества;
- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик;
- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации:
а) в заочных и дистанционных школах 
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

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной

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

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 
и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования.
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный 
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей.

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 
являются:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- бизнес-проектирование;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
- социальное;
- бизнес-проектирование;
- исследовательское;
- инженерное;
- информационное.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 
представление:

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

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

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

- об истории науки;

- о новейших разработках в области науки и технологий;

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.);
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- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.);

Обучающийся сможет:

- 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;
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- 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.

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 
обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по 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 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, 
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 
событиях, в учебные результаты основного образования;
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- 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. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 
разрушается коммуникативное пространство
(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности.
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.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 
педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 
развитии универсальных учебных действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 
решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

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 образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 



53

жизни подростка (например, образовательное событие, 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 проекта (проектной идеи);
- защита реализованного проекта. На защите темы проекта (проектной идеи) с 
обучающимся должны быть обсуждены:
- актуальность проекта;
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей;
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов;
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 
помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 
проекта;
- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 
работы;
- оценивание производится на основе критериальной модели;
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- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация;
- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 
выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в 
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
- естественно-научные исследования;
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьной программы, например в психологии, социологии);
- экономические исследования;
- социальные исследования;
- научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи,
формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 
проведение исследования и интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 
числе).

2.2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору

2.2.1.1.Рабочая  программа  по  учебному    предмету«Русский  язык»  10-11  класс
составлена на основе  авторской программыН.Г. Гольцовой к учебнику «Русский язык»
10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2016

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
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;

 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
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позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и
настоящего на основе осознания и осмысления истории,  духовных ценностей и
достижений нашей страны;

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

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

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):

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

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

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и
главным фактором национального самоопределения;

 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;

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

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
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ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям
 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

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

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре:

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

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

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред  экологии;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

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

в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к
семейной жизни:

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.

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

 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности,

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
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жизненных планов;
 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

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

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
в сфере физического, психологического, социального и академического

благополучия обучающихся:
 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие

обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты 

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
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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.

Предметные результаты
Выпускник  научится:

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании
текстов;

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,
повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,  конспекты,
выступления,  лекции,  отчеты,  сообщения,  аннотации,  рефераты,  доклады,
сочинения);

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

выбранного профиля обучения;
 правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи

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

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

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

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

 анализировать текст с точки зрения наличия в 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;
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 выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного
выступления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  сохранять  стилевое единство  при создании текста  заданного  функционального
стиля;

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

 - 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 10 класс
   ВВЕДЕНИЕ
Общие сведения о языке Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 
русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как 
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государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 
народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как 
высшая форма существования нацио нального 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 и ы после приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных
букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное.
 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 
имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание 
падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 
суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 
Имя прилагательное.
 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 
качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 
формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 
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степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 
употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного 
разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание 
окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 
прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 
прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные 
числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён 
числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в 
речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение.
 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 
местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив
как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения 
глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория
времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 
Причастие. 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 
причастий. 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.
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 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. 
11 класс (34 часа)
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение. 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 
в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор простого 
предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания
при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. 
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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. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 
точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей.
Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 
стиль. Язык художественной литературы. Текст. Основные признаки текста. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. 

М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. 
Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 10 класс (34 часа)

№ Тема урока Количе
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ство
1 Слово о русском языке 1
2  Слово,  его значение. 1
3 Изобразительно-выразительные  средства русского языка 1

4 Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. 1

5 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления

1

6 Фразеология. Фразеологические единицы, их употребление. 1
7 Звуки и буквы. Чередование звуков. 1

8 Орфоэпия 1
9  Состав слова. 1
10 Словообразование. Формообразование 1
11 Принципы русской орфографии. 1
12 Употребление гласных после шипящих и Ц. 1
13 Правописание звонких, глухих,  непроизносимых и  двойных согласных. 1
14 Правописание гласных и согласных в приставках. 1
15 Употребление ь и ъ. Употребление прописных букв. Правила переноса.
16 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

существительных
1

17 Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных 
имен существительных.

1

18 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен 
прилагательных.

1

19 Правописание  суффиксов имен прилагательных. Правописание сложных 
имен прилагательных

1

20 Имя числительное как часть речи. Склонение  и правописание имен  
числительных.

1

21 Употребление имен числительных. 1
22 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 1
23 Глагол как часть речи. Правописание глаголов 1
24 Причастие как глагольная форма .Правописание причастий. 1
25 Деепричастие как глагольная форма. 1
26 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1
27  Слова категории состояния 1
28 Предлог как служебная  часть речи. Правописание предлогов. 1
29 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 1
30 Частицы как служебные слова. Частицы НЕ и НИ. Их употребление и 

значение.
1

31 Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 1
32 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 1
33 Проверочный диктант  1     
34 Резервный  1      

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 11 класс (34 часа)
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№ Тема урока Количеств
о часов

1 Основные принципы русской пунктуации 1

2 Словосочетание как синтаксическая единица 1
3-4 Предложение как синтаксическая единица 2

5 Постановка тире в простом предложении 1
6-7 Простое осложненное предложение..Предложения с 

однородными членами. 
2

8 Знаки препинания между однородных членах, 
соединенных неповторяющимися, повторяющимися и 
парными союзами

1

9 Обобщающие слова при однородных членах 1
10 Обособленные и необособленные определения 1
11 Обособленные приложения 1
12
13

Обособление обстоятельства и дополнения 2

14 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения

1

15 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1
16 Знаки препинания при обращении. 1
17
8

Вводные слова и вставные конструкции 2

19 Междометия.Утвердительные,отрицательные,вопроситель
но-восклицательные слова.

1

20 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 
ССП

1

21 Знаки препинания в СПП с одним придаточным 1
22 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1
23  Знаки препинания в БСП 1
24
25

Сложное предложение с разными видами связи. Сложное 
синтаксическое целое и абзац

2

26 Способы передачи чужой речи 1
27 Знаки препинания при цитатах 1
28 Сочетание знаков препинания 1
29 Авторская пунктуация 1
30 Обобщающее повторение. 1
31 Язык  и речь. 1
32
33

Стилистика 2

34 Анализ текста 1

2.2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»составлена на 
основе «Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы» 
авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А.Чалмаев, 2009
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 10-11 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья,  реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому  здоровью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления
алкоголя, наркотиков.
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, 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  РФ,
являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором  национального
самоопределения;
 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в РФ.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу:
 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;
 признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и
свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ, 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;
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  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,  готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
  готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к  лицам  с  ОВЗ  и  инвалидам;  бережное,  ответственное  и  компетентное
отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;
 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
В  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  живой  природе,
художественной культуре:
 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных
ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
 эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к
семейной жизни:
 ответственное  отношение  к  созданию  семь  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;
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 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
В  сфере  отношений  обучающихся  к  труду,  в  сфере  социально-экономических
отношений:
 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности;
 осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации
собственных жизненных планов;
 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;
 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.
В  сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического
благополучия обучающихся:
 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные  УУД:  выпускник  научится  самостоятельно  определять  цели,  задавать
параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать
возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  собственной
жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и  морали;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы,  необходимые для достижения поставленной цели;  выбирать  путь  достижения
цели,  планировать  решение  поставленных  задач,  оптимизируя  материальные  и
нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения  поставленной  цели;  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с
поставленной заранее целью.
Познавательные  УУД:  выпускник  научится  искать  и  находить  обобщённые  способы
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить
на  его  основе  новые  (учебные  и  познавательные)  задачи;  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  распознавать  и  фиксировать
противоречия  в  информационных  источниках;  использовать  различные  модельно-
схематические средства для представления существенных связей и отношений,  а также
противоречий,  выявленных  в  информационных  источниках;  находить  и  приводить
критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно
относиться   к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,
рассматривать  их  как  ресурс  собственного  развития;  выходить  за  рамки  учебного
предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и
удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:   выпускник научится  осуществлять  деловую коммуникацию
как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как  внутри  ОО,  так  и  за  её  пределами),
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подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой
работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей,
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу
в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного  взаимодействия;  развёрнуто,
логично и точно  излагать  свою точку зрения  с  использованием адекватных (устных и
письменных)  языковых  средств;  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты выпускников состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX—XX 
вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  
современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли

Содержание учебного предмета «Литература» .

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКАА.С. ПУШКИН
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло
дневное  светило...»,  «Разговор  книгопродавца  с  поэтом»,  «...Вновь  я  посетил...»,
«Элегия»  («Безумных  лет  угасшее  веселье...»),  «Свободы  сеятель  пустынный...»,
«Подражание Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль
улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник».
     Образно-тематическое  богатство  и  художественное  совершенство  пушкинской
лирики.  Обращение  к  вечным вопросам  человеческого  бытия  в  стихотворениях  А.С.
Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.
    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт
между  интересами  личности  и  государства  в  пушкинской  «петербургской  повести».
Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.
Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Внутрипредметные  связи: одические  мотивы  «петровской»  темы  в  творчестве  М.В.
Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н.
Батюшкова в пушкинской поэзии.
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,   «Молитва»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...»,  «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.
Поэма «Демон».
     Глубина  философской  проблематики  и  драматизм  звучания  лирики  М.Ю.
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого
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поэтического дара в лермонтовской поэзии.  Глубина и проникновенность духовной и
патриотической лирики поэта.
      Особенности  богоборческой  темы  в  поэме  М.Ю.  Лермонтова  «Демон».
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность.  Перекличка
основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.
Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Внутрипредметные  связи: образ  поэта-пророка  в  лирике  М.Ю.  Лермонтова  и  А.С.
Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.
Межпредметные  связи: живопись  и  рисунки  М.Ю.  Лермонтова;  музыкальные
интерпретации  стихотворений  Лермонтова  (А.С.  Даргомыжский,  М.А.  Балакирев,  А.
Рубинштейн и др.).

Н.В. ГОГОЛЬ
      Повести: «Невский проспект», «Нос».
     Реальное  и  фантастическое  в  «Петербургских  повестях»  Н.В.  Гоголя.  Тема
одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск
как  приемы  авторского  осмысления  абсурдности  существования  человека  в  пошлом
мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев.
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В.
Зелинский, Кукрыниксы и др.).

Литература второй половины XIX века
Введение

     Социально-политическая  ситуация  в  России  второй  половины  XIX  века.
«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе.
Разногласия  между  либеральным и  революционно-демократическим  крылом русского
общества,  их  отражение  в  литературе  и  журналистике  1850—1860-х  годов.
Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям
современной жизни.  Развитие реалистических традиций в прозе И.С.  Тургенева,  И.А.
Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления
в  поэзии,  условность  их  размежевания.  Расцвет  русского  национального  театра
(драматургия  А.Н.  Островского  и  А.П.  Чехова).  Новые  типы  героев  и  различные
концепции  обновления  российской  жизни  (проза  Н.Г.  Чернышевского,  Ф.М.
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века
в развитие отечественной и мировой культуры.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
      Быт  и  нравы  замоскворецкого  купечества  в  пьесе  «Свои  люди  —  сочтемся!».
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа
социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка —
три  стадии  накопления  «первоначального  капитала».  Речь  героев  и  ее
характерологическая функция.
   Изображение  «затерянного  мира  »  города  Калинова  в  драме  «Гроза».  Катерина  и
Кабаниха  как  два  нравственных  полюса  народной  жизни.  Трагедия  совести  и  ее
разрешение  в  пьесе.  Роль  второстепенных  и  внесценических  персонажей  в  «Грозе».
Многозначность  названия  пьесы,  символика  деталей  и  специфика  жанра.  «Гроза»  в
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные  связи: традиции  отечественной  драматургии  в  творчестве  А.Н.
Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
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Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации
пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».

И.А. ГОНЧАРОВ
      Роман «Обломов».   Быт  и  бытие  Ильи  Ильича  Обломова.  Внутренняя
противоречивость  натуры  героя,  ее  соотнесенность  с  другими  характерами  (Андрей
Штольц,  Ольга  Ильинская  и  др.).  Любовная  история  как  этап  внутреннего
самоопределения  героя.  Образ  Захара  и  его  роль  в  характеристике  «обломовщины».
Идейно-композиционное  значение  главы «Сон Обломова ».  Роль детали  в  раскрытии
психологии  персонажей  романа.  Отражение  в  судьбе  Обломова  глубинных  сдвигов
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев,
А.В. Дружинин).
Опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин
и Печорин как литературные предшественники Обломова.
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков).
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».

И.С. ТУРГЕНЕВ
      Цикл «Записки  охотника»  (2—3  рассказа  по  выбору),  роман «Отцы  и
дети», стихотворения в прозе:«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по
выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника».
Отражение  различных  начал  русской  жизни,  внутренняя  красота  и  духовная  мощь
русского человека как центральная тема цикла.
     Отражение  в  романе  «Отцы  и  дети»  проблематики  эпохи.  Противостояние  двух
поколений  русской  интеллигенции  как  главный «нерв»  тургеневского  повествования.
Нигилизм  Базарова,  его  социальные  и  нравственно-философские  истоки.  Базаров  и
Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная
линия в романе и ее место в общей проблематике произведения.  Философские итоги
романа,  смысл  его  названия.  Русская  критика  о  романе  и  его  герое  (статьи  Д.И.
Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).
      Стихотворения  в  прозе  и  их  место  в  творчестве  писателя.  Художественная
выразительность,  лаконизм  и  философская  насыщенность  тургеневских  миниатюр.
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в
изображении внутреннего мира героев.
Внутрипредметные  связи: И.С.  Тургенев  и  группа  «Современника»;  литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты
в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
        Роман «Что  делать?  » (обзор).  «Что  делать?»  Н.Г.  Чернышевского  как
полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория
«разумного  эгоизма»  как  важнейшие  составляющие  авторской  концепции
переустройства  России.  Глава  «Четвертый  сон  Веры  Павловны»  в  контексте  общего
звучания произведения.  Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа
Н.Г. Чернышевского.
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.
Внутрипредметные связи:  Н.Г. Чернышевский и  писатели  демократического  лагеря;
традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?».» и его трансформация в романе «Что делать?».
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Межпредметные  связи: диссертация  Н.Г.  Чернышевского  «Эстетические  отношения
искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».

Н.А. НЕКРАСОВ
      Стихотворения: «В  дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом...»,  «Блажен
незлобивый  поэт...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Русскому  писателю»,  «О  погоде»,
«Пророк»,  «Элегия  (А.Н.Еракову)»,  «О  Муза!  я  у  двери  гроба...»,  «Мы  с  тобой
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых
людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос
как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские
мотивы в некрасовской лирике.
      Отражение в  поэме «Кому на Руси жить  хорошо » коренных сдвигов в  русской
жизни.  Мотив  правдоискательства  и  сказочно-мифологические  приемы  построения
сюжета поэмы. Представители  помещичьей  Руси в  поэме (образы Оболта-Оболдуева,
князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой,
Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в
поэме.  Роль  вставных  сюжетов  в  некрасовском  повествовании  (легенды,  притчи,
рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.
Опорные  понятия: народность  художественного  творчества;  демократизация
поэтического языка.
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И.
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».

Ф.И. ТЮТЧЕВ
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом
Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
       «Мыслящая  поэзия»  Ф.И.  Тютчева,  ее  философская  глубина  и  образная
насыщенность.  Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта.
Природа,  человек,  Вселенная  как  главные  объекты  художественного  постижения  в
тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных
сил  природы.  Тема  величия  России,  ее  судьбоносной  роли  в  мировой  истории.
Драматизм звучания любовной лирики поэта.
Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и
образы в лирике Ф.И. Тютчева.
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и
романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и
др.).
                                                                    А.А. ФЕТ
       Стихотворения: «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще  майская  ночь...»,  «Заря
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон
сад…»,  «На  заре  ты  ее  не  буди...»,  «Это  утро,  радость  эта...»,  «Одним  толчком
согнать ладью живую...» и др. по выбору.
       Эмоциональная  глубина  и  образно-стилистическое  богатство  лирики А.А.  Фета.
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного
настроения  внутри и  вовне  человека.  Яркость  и  осязаемость  пейзажа,  гармоничность
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слияния  человека и  природы.  Красота  и  поэтичность  любовного чувства  в  интимной
лирике  А.А.  Фета.  Музыкально-мелодический  принцип  организации  стиха  и  роль
звукописи  в  лирике  поэта.  Служение  гармонии  и  красоте  окружающего  мира  как
творческая задача Фета-художника.
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Внутрипредметные  связи: традиции  русской  романтической  поэзии  в  лирике  А.А.
Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д.
Минаева).
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.

Н.С. ЛЕСКОВ
            Повесть «Очарованный  странник  ».   Стремление  Н.  Лескова  к  созданию
«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.
«Очарованность»  героя,  его  богатырство,  духовная  восприимчивость  и  стремление  к
подвигам.  Соединение  святости  и  греховности,  наивности  и  душевной  глубины  в
русском национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и
языковая яркость «Очарованного странника».
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Внутрипредметные связи: былинные  мотивы в  образе  Флягина;  тема  богатырства  в
повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для  самостоятельного  чтения: повести  «Тупейный  художник»,  «Запечатленный
ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-
сатирика.  Сатирическое  осмысление  проблем  государственной  власти,  помещичьих
нравов,  народного  сознания  в  сказках  М.Е.  Салтыкова-Щедрина.  Развенчание
обывательской  психологии,  рабского  начала  в  человеке  («Премудрый  пискарь»).
Приемы  сатирического  воссоздания  действительности  в  щедринских  сказках
(фольклорная  стилизация,  гипербола,  гротеск,  эзопов  язык  и  т.п.).  Соотношение
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина;
традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.
Межпредметные  связи: произведения  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  в  иллюстрациях
художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-
меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».

А.К. ТОЛСТОЙ
       Стихотворения: «Средь  шумного  бала,  случайно...»,  «Слеза  дрожит  в  твоем
ревнивом  взоре...»,  «Когда  природа  вся  трепещет  и  сияет...»,  «Прозрачных  облаков
спокойное  движенье...»,  «Государь  ты  наш,  батюшка...»,  «История  государства
Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.
        Исповедальность  и  лирическая  проникновенность  поэзии  А.К.  Толстого.
Романтический  колорит  интимной  лирики  поэта,  отражение  в  ней  идеальных
устремлений  художника.  Радость  слияния  человека  с  природой  как  основной  мотив
«пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого:
многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и
политической сатире.
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
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Внутрипредметные  связи: А.К.  Толстой  и  братья  Жемчужниковы;  сатирические
приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Межпредметные  связи: исторические  сюжеты  и  фигуры  в  произведениях  А.К.
Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».

Л.Н. ТОЛСТОЙ
        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое  своеобразие  толстовского  романа-
эпопеи:  масштабность  изображения  исторических  событий,  многогероиность,
переплетение  различных  сюжетных  линий  и  т.п.  Художественно-философское
осмысление  сущности  войны  в  романе.  Патриотизм  скромных  тружеников  войны  и
псевдопатриотизм  «военных  трутней».  Критическое  изображение  высшего  света  в
романе,  противопоставление  мертвенности  светских  отношений  «диалектике  души»
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского
и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.
     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-
имитации (Берги, Друбецкие,  Курагины и т.п.).  Черты нравственного идеала автора в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                      
       Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции
личности  в  истории.  Феномен  «общей  жизни»  и  образ  «дубины  народной  войны»  в
романе.  Тихон  Щербатый  и  Платон  Каратаев  как  два  типа  народно-патриотического
сознания.  Значение  романа-эпопеи  Толстого  для  развития  русской  реалистической
литературы.
Опорные  понятия: роман-эпопея;  «диалектика  души»;  историко-философская
концепция.
Внутрипредметные  связи: Л.Н.  Толстой  и  И.С.  Тургенев;  стихотворение  М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и
тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации
к  роману  «Война  и  мир»  (М.  Башилов,  Л.  Пастернак,  П.  Боклевский,  В.  Серов,  Д.
Шмаринов).
Для самостоятельного  чтения:  цикл  «Севастопольские  рассказы»,   повесть  «Казаки»,
роман «Анна Каренина».

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
    Роман «Преступление  и  наказание». Эпоха  кризиса  в  «зеркале»  идеологического
романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные
«двойники»  героя  (Лужин,  Свидригайлов  и  др.).  Принцип  полифонии  в  решении
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как
средство  его  внутреннего  самораскрытия.  Нравственно-философский  смысл
преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской
позиции в романе.
Опорные  понятия: идеологический  роман  и  герой-идея;  полифония  (многоголосие);
герои-«двойники».
Внутрипредметные связи: творческая  полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские
мотивы,  образ  Петербурга,  тема  «маленького  человека»,  проблема  индивидуализма  и
др.).
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Межпредметные  связи: особенности  языка  и  стиля  прозы  Достоевского;  роман
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова,
К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».

А.П. ЧЕХОВ
       Рассказы: «Крыжовник»,  «Человек  в  футляре»,  «Дама с собачкой»,  «Студент»,
«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных»
людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и
пошлости.  Лаконизм,  выразительность  художественной  детали,  глубина
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство  Чехова-драматурга.  Соотношение  внешнего  и  внутреннего  сюжетов  в
комедии  «Вишневый  сад».  Лирическое  и  драматическое  начала  в  пьесе.  Фигуры
героев-«недотеп»  и  символический  образ  сада  в  комедии.  Роль  второстепенных  и
внесценических  персонажей  в  чеховской  пьесе.  Функция  ремарок,  звука  и  цвета  в
«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
Опорные  понятия: «бессюжетное»  действие;  лирическая  комедия;  символическая
деталь.
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в
русской классике и произведениях Чехова.
Межпредметные  связи: сценические  интерпретации  комедии  «Вишневый  сад»
(постановки  К.С.  Станиславского,  Ю.И.  Пименова,  В.Я.  Левенталя,  А.  Эфроса,  А.
Трушкина и др.).
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры».
         

№
п/п Раздел. Тема Кол-во

часов
Контрольные мероприятия

1. Введение.  К  истории  русской
литературы 19 века.

1

Из литературы первой половины 19 века (10часов).

2. А.С.Пушкин.  Лирика.  Поэма
«Медный всадник» 

4 .

3. М.Ю.Лермонтов.  Лирика.  Поэма
«Демон»

4

4. Н.В.Гоголь.  Повести  «Невский
проспект», «Нос».

5 Сочинение  по  творчеству
Н.В.Гоголя

Из литературы второй половины 19 века (90часов).

5. Литература  и  журналистика  50-
80-х годов 19 века.

2 Сочинение  по  творчеству
А.Н.Островского

6. Творчество А.Н.Островского. 8 Тестовые  задания  по
творчеству А.Н.Островского.

7. Творчество И.А.Гончарова. 6 Сочинение  по  роману
И.А.Гончарова.

8. Творчество И.С.Тургенева. 9 Сочинение  по  роману
И.С.Тургенева.

9. Роман  Н.Г.Чернышевского  «Что 3
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делать?»
10. Творчество Н.А.Некрасова. 9 Сочинение  по  поэме

Н.А.Некрасова.
11. Лирика Ф.И.Тютчева. 3
12. Лирика А.А.Фета. 5 Письменная работа по лирике

А.А.Фета и А.А.Тютчева
13. Творчество Н.С.Лескова. 4 Сочинение  по  творчеству

Н.С.Лескова.
14. Творчество  М.Е.Салтыкова-

Щедрина.
6 Сочинение  по  творчеству

М.Е.Салтыкова-Щедрина.
15. Лирика А.К.Толстого. 4 Письменная работа по

творчеству А.К.Толстого
16. Творчество Л.Н.Толстого. 14 Сочинение  по  творчеству

Л.Н.Толстого.
17. Творчество Ф.М.Достоевского. 8 Сочинение  по  роману

Ф.М.Достоевского.
18. Творчество А.П.Чехова. 7 Сочинение  по  творчеству

А.П.Чехова
19. Обобщение по курсу. 1

Тематическое  планирование учебного предмета «Литература» 10 класс

№ урока Тема урока Количес
тво
часов

1 Введение.  «Прекрасное  начало…».  (  К  истории  русской
литературы 19 века.)

1

2 А.С.Пушкин.  «Муза  пламенной  сатиры».  Социально-
историческая тема в лирике.

1

3 «Годы странствий». Самовоспитание художника. 1

4 «Я думал стихами». Тема призвания поэта в лирике. 1

5 Проблема   личности  и  государства  в  поэме  Пушкина
«Медный всадник».

1

6 М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира лирики. 1

7 Тяжкое  бремя  пророчества.  (Образ  Поэта  в  лермонтовской
лирике)

1

8 «Когда мне ангел изменил..» (Мотивы интимной лирики) 1

9 Нравственно  -  философские  проблемы  в  поэме  «Демон»
М.Ю.Лермонтова.

1

10 Н.В.Гоголь. Художественный мир Н.В.Гоголя. 1

11 Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект» 1

12 «Необыкновенно  странное  происшествие».(Проблематика  и
художественное своеобразие повести «Нос»)

1
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13-
14

Письменная  работа  по  творчеству  Н.В.Гоголя. (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

2

15-16   Литература и журналистика  второй половины 19 века. 2

17 А.Н.Островский. Жизнь и творческий путь. 1

13 Мир города Калинов в драме «Гроза» 1

14 Катерина и Кабаниха: два полюса противостояния. 1

15 Трагедия совести и её разрешение в пьесе. 2

16 Образная символика и смысл названия драмы «Гроза» 1

17 Сочинение   по  творчеству   А..Н.Островского  . (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

2

18 И.А.Гончаров.
Личность и творчество.

1

19 Утро Обломова. (Знакомство с героем романа) 1

20 К истокам обломовщины. (Глава «Сон Обломова») 1

21 Обломов и Штольц :два вектора русской жизни.  1

22 Любовная тема в романе. 1

23 Сочинение  по творчеству  И.А.Гончарова.(С использованием
учебно-методической части раздела учебника). 

1

24 Жизнь и творческий путь И.С.Тургенева. 1

25 Логика  начала.   (Знакомство  с  героем  и  эпохой  в  романе
«Отцы и дети»

1

26 Мир «отцов» в романе. 1

27 Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 2

28 Философские итоги романа, смысл его названия 1

29 Поэтика и жанр «Стихотворений в прозе» 1

30 Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. (С использованием
учебно-методической части раздела учебника). 

2
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31 Н.Г.Чернышевский
Личность  Чернышевского  и  история  создания  романа  «что
делать?»

1

32 Разумна ли теория «разумного эгоизма»? 1

33 «Будущее светло и прекрасно…» (Черты социальной утопии
в романе)

1

34 Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 1

35 Народные характеры и типы в  некрасовской лирике. 1

36 «Муза мести и печали» в лирике. 1

37 «В  каком  году  -  рассчитывай…»  (Жанр  и  проблематика
поэмы «кому на Руси жить хорошо»

1

38 «Пел он воплощение счастия народного..» (Финальные итоги
некрасовского эпоса)

1

39 Последние песни - поэтическое завещание Некрасова. 1

40 Господская и мужицкая Русь в поэме. 1

41 Сочинение по  творчеству Н.А.Некрасова. (С использованием
учебно-методической части раздела учебника). 

2

42 Ф.И.Тютчев.  Жизнь и поэзия. 1

43 «И ропщет мыслящий тростник…»  (Личность и мироздание
в лирике Тютчева.

1

44 Своеобразие любовной лирики Ф.И.Тютчева. 1

45 А.А.Фет. Жизнь и творчество. 1

46 Тема любви в лирике А.А.Фета 1

47 Тема поэта и поэзии в лирике. 1

48 Письменная  работа  по  лирике  Фета  и  Тютчева. (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

2

49 Н.С.Лесков.Жизнь и творческий путь. 1

50 Тема  «очарованной  души»  в    повести  «Очарованный
странник»

2

51 Сочинение по прозе Н.С.Лескова. (С использованием учебно-
методической части раздела учебника). 

1
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52 М.Е.Салтыков-Щедрин.  Жизнь  и  творчество  великого
сатирика.

1

53 Жанровое  своеобразие  произведения  «История  одного
города»

1

54 Судьба глуповцев и проблема финала. 1

55 Сатира «на хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина. 1

56 «Жил-дрожал,  и  умирал-дрожал…»  (Образ  обывателя  в
сказках)

1

57 Сочинение  по  прозе  М.Е.Салтыкова-Щедрина. (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

1

58 А.К.Толстой. Природный мир в лирике. 1

59 «Коль любить, так безрассудно..» (интимная лирика) 1

60 Письменная  работа  по  лирике  А.К.Толстого. (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

1

61 Л.Н.Толстой 
Жизнь и творчество художника - мыслителя.

1

62 История  создания  и  авторский  замысел  романа  «Война  и
мир»

1

73  Логика начала. (Экспозиция романа) 1

74 Испытание эпохой «  поражений и срама» 1

75 «Мысль семейная» в романе. 1

76-
77

Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова и
Андрея Болконского.

2

78 «Она  не  удостоена  быть  умной…»  (Женские  образы  в
романе)

1

79 Начало «общей жизни» - война за Отечество 1
80 Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. 1

81 Уроки Бородина. 1

82 Платон Каратаев : русская картина мира 1

83 В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? «Мысль семейная» в
романе

1

84-
85

Сочинение  по  творчеству  Л.Н.Толстого.(С  использованием
учебно-методической части раздела учебника). 

2
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86 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творческий путь. 1

88 История  создания   социально-психологического  романа
«Преступление и наказание». 

1

89  Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе 1

90 Мир «униженных и оскорбленных» 1

91 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 1

92 «Двойники» Раскольникова: теория в действии. 1

93-
94

Сочинение  по  творчеству  Ф.М.Достоевского. (С
использованием  учебно-методической  части  раздела
учебника). 

2

95 А.П.Чехов
Жизнь и творчество.

1

96 Трагикомедия «футлярной жизни» 1

97 Выбор доктора Старцева  в рассказе «Ионыч» 1

98 Своеобразие  образной  системы  и  конфликта   в  пьесе
«Вишнёвый сад».

1

99 Образ сада и филосовские проблемы в пьсе. 1

100
-
101

Сочинение  по  творчеству  А.П.Чехова. (С  использованием
учебно-методической части раздела учебника). 

2

102 Обобщение по курсу 1

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литература»  11  класс  составлена  на
основе  авторской  «Программа  курса  «Литературы»  10-11  классы,  базовый  уровень,
авторы-составители С. А. Зинин, В. А.Чалмаев, 2018г, Москва «Русское слово»

Содержание учебного предмета «Литература» 11 класс

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
В в е д е н и е  Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение

в  ней  драматических  коллизий  отечественной  истории.  Единство  и  целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз-
деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная
основа внутреннего развития классики  XX века,  рождения «людей-эпох», переживших
свое время.

РусскаялитератураначалаXXвека
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«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России
на  рубеже  веков.  Разноречивость  тенденций  в  культуре  «нового  времени»:  от
апокалиптических  ожиданий  и  пророчеств  до  радостного  приятия  грядущего.  Ре-
алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения
русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

П и с а т е л и - р е а л и с т ы н а ч а л а XX века
И.А. Бунин

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос
воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору.

Живописность,  напевность,  философская  и  психологическая  насыщенность
бунинской лирики.  Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм
детали.

  Рассказы  «Антоновские  яблоки»,  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Легкое
дыхание», «Чистый понедельник».

Бунинская  поэтика  «остывших»  усадеб  и  лирических  воспоминаний.  Тема
«закатной»  цивилизации  и  образ  «нового  человека  со  старым  сердцем».  Мотивы
ускользающей красоты,  пре  одоления  суетного  в  стихии вечности.  Тема России,  ее
духовных тайн и нерушимых ценностей.

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу.
Межпредметные связи:  «лирические»  пейзажи  М.В.  Нестерова;  романсы СВ.

Рахманинова на стихи И.А. Бунина.
Для  самостоятельного  чтения:  повести  «Деревня»,  «Суходол»,  рассказы

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни».

М.Горький

 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной
мощи  свободного  человека  в  горьковских  рассказах-легендах.  Необычность  героя-
рассказчика  и  персонажей  легенд.  Романтическая  ирония  автора  в  .    рассказах
«босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни
России. Повесть   «Фома Гордеев».

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе».
Противопоставление  могучей  красоты  Волги  алчной  идеологии  маякиных.  Призыв  к
раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма».

Пьеса  «На дне».
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде

и  мечте  как  образно-тематический  стержень  пьесы.  Принцип  многоголосия  в
разрешении  основного  конфликта  драмы.  Сложность  и  неоднозначность  авторской
позиции.

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в
драме.

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького;
М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького
(«Книги отражений»).
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Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы
«На дне». 

Для  самостоятельного  чтения:  рассказы  «Мальва»,  «Проводник»,  «Бывшие
люди», «Ледоход».

А.И. Куприн
Повести   «Олеся», «Поединок. Колорит повести.

Мир  армейских  отношений  как  отражение  духовного  кризиса  общества
(«Поединок»).  Трагизм  нравственного  противостояния  героя  и  среды.  Развенчание
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.

Рассказ   «Гранатовый браслет».
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке
характеров и ситуаций.

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»;
повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о Арраззюпаго
(к рассказу «Гранатовый браслет»).

Для  самостоятельного  чтения:  повесть  «Молох»,  рассказы  «АПег!»,
«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».

Л.Н. Андреев
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н.
Андреева.  Переосмысление  евангельских  сюжетов  в  философской  прозе  писателя.
Устремленность  героев  Л.Н.  Андреева  к  вечным  вопросам  человеческого  бытия.
Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной
детали.

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева;

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского».
Межпредметные  связи:  творческие  связи  Л.Н.  Андреева  и  И.Е.  Репина;

рисунки Л.Н. Андреева.
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек»,

«Стена».
У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и
Обзор  творчества  В.Я.  Шишкова,  А.П.  Чапыгина,  С.Н.  Сергеева-Ценского  по

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («си-
бирская»  проза  В.Я.Шишкова,  мастерство  «слушания  земли»  в  произведениях  А.П.
Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского).

« С е р е б р я н ы й в е к » р у с с к о й п о э з и и
Истоки,  сущность  и  хронологические  границы  «русского  культурного

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм,
способов  лирического  самовыражения,  утверждение  особого  статуса  художника  в
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обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм,
футуризм).

С и м в о л и з м и  р у с с к и е п о э т ы - с и м в о л и с т ы
Предсимволистские  тенденции  в  русской  поэзии  (творчество  С.  Надсона,  К.

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие
дебюты  поэтов-символистов.  Образный  мир  символизма,  принципы  символизации,
приемы  художественной  выразительности.  Старшее  поколение  символистов  (Д.
Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок,
А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).

    В.Я. Брюсов
Стихотворения  «Каменщик»,  «Дедал  и  Икар»,  «Юному  поэту»,  «Кинжал»,

«Грядущие гунны» и др. по выбору.
В.Я.  Брюсов  как  идеолог  русского  символизма.  Стилистическая  строгость,

образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных
мифов  в  художественной  системе  поэта.  Отражение  в  творчестве  художника
«разрушительной свободы» революции.

К.Д. Бальмонт

Стихотворения  «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени...»,  «Челн  томленья»,
«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору.

«Солнечность»  и  «моцартианство»  поэзии  Бальмонта,  ее  созвучность
романтическим  настроениям  эпохи.  Благозвучие,  музыкальность,  богатство  цветовой
гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д.
Бальмонта.  И.Ф.  Анненский  Стихотворения  «Среди  миров»,   «Маки»,   «Старая шар-
манка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору.

Поэзия  И.Ф.  Анненского  как  необходимое  звено  между  символизмом  и
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр
«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и
чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского.

Ко всей теме « С и м в о л и з м и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы »

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность
стиха.

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов.
Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма.

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов,
М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).

А.А. Блок

Стихотворения  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «Вресторане»,  «Вхожу я  в
темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др.
по выбору.

Романтический  образ  «влюбленной  души»  в  «Стихах  о  Прекрасной  Даме».
Столкновение  идеальных  верований  художника  со  «страшным  миром»  в  процессе
«вочеловечения»  поэтического  дара.  Стихи  поэта  о  России  как  трагическое
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предупреждение  об  эпохе  «неслыханных  перемен».  Особенности  образного  языка
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.

Поэма «Двенадцать».
Образ  «мирового  пожара  в  крови»  как  отражение  «музыки  стихий  »  в  поэме.

Фигуры  апостолов  новой  жизни  и  различные  трактовки  числовой  символики  поэмы.
Образ  Христа  и  христианские  мотивы  в  произведении.  Споры  по  поводу  финала
«Двенадцати».

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А.

Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.
Межпредметные  связи:  лирика  А.  Блока  и  живопись  М.  Врубеля;  Блок  и  Ю.

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Для  самостоятельного  чтения:  стихотворения  «Девушка  пела  в  церковном

хоре...»,  «Фабрика»,  «В  ресторане»,  «Коршун»,  цикл  «Кармен»,  поэма  «Соловьиный
сад».

П р е о д о л е в ш и е с и м в о л и з м  Истоки и последствия кризиса символизма в
1910-е  годы.  Манифесты  акмеизма  и  футуризма.  Эгофутуризм  (И.  Северянин)  и
кубофутуризм  (группа  «будетлян»).  Творчество  В.  Хлебникова  и  его  «программное»
значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в
образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма
и реализма.

Н.С.Гумилев
Стихотворения  «Слово»,  «Жираф»,  «Кенгуру»,  «Волшебная  скрипка»,

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
Герой-маска  в  ранней  поэзии  Н.С.  Гумилева.  «Муза  дальних  странствий»  как

поэтическая  эмблема  гумилевского  неоромантизма.   Экзотический  колорит
«лирического  эпоса» 127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в
поздней лирике поэта.

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.

Внутрипредметные  связи:  полемика  Н.С.  Гумилева  и  А.А.  Блока  о  сущности
поэзии;  пушкинские  реминисценции  в  лирике  Н.С.  Гумилева  («Заблудившийся
трамвай»).

Межпредметные связи:  лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена;  рисунки
Н.С. Гумилева.

Для  самостоятельного  чтения:  стихотворения  «Как  конквистадор  в  панцире
железном...»,  «Восьмистишие»,  «Память»,  «Рабочий»,  рассказ  «Скрипка
Страдивариуса».

А.А. Ахматова

Стихотворения  «Мне  голос  был...  Он  звал  утешно...»,  «Песня  последней
встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я
научилась  просто,  мудро  жить...»,  «Молитва»,  «Когда  в  тоске  самоубийства...»,
«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору.

Психологическая  глубина  и  яркость  любовной  лирики  А.А.  Ахматовой.  Тема
творчества  и  размышления  о  месте  художника  в  «большой»  истории.  Раздумья  о
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судьбах  России  в  исповедальной  лирике  А.А.  Ахматовой.  Гражданский  пафос
стихотворений военного времени. Поэма «Реквием».

Монументальность,  трагическая  мощь  ахматовского  «Реквиема».  Единство
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная
функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале
поэмы.

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.

Внутрипредметные  связи:  А.  Ахматова  и  Н.  Гумилев;  творческий  диалог  А.
Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю.
Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А.
Моцарта.

Для  самостоятельного  чтения:  «Сероглазый  король»,  «Приморский  сонет»,
«Родная земля», «Поэма без героя».

М.И. Цветаева
Стихотворения  «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,

«Кто создан  из  камня,  кто создан  и.!  глины...»,  «Мне нравится,  что Вы больны не
мной...»,  «Молитва»,  «Тоска  по  родине!  Давно...»,  «Куст»,  «Рассвет  на  рельсах»,
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору.

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента.
Поэзия  М.  Цветаевой  как  лирический  дневник  эпохи.  Исповедальность,  внутренняя
самоотдача,  максимальное  напряжение  духовных  сил  как  отличительные  черты
цветаевской  лирики.  Тема  Родины,  «собирание»  России  в  произведениях  разных лет.
Поэт и мир в творческой концепции   Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие
ее поэзии.

Опорные  понятия:  поэтический  темперамент;  дискретность,  (прерывистость)
стиха.

Внутрипредметные  связи:  пушкинская  тема  в  творчестве  М.  Цветаевой;
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к
Ахматовой», «Маяковскому» и др.).

Межпредметные  связи:  поэзия  и  музыка  в  творческой  судьбе  М.  Цветаевой
(автобиографический очерк «Мать и музыка»).

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к
Блоку», «Ученик».

А . А в е р ч е н к о  и г р у п п а ж у р н а л а « С а т и р и к о н »

Развитие традиций отечественной сатиры  в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи,
Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко
дореволюционного  и  эмигрантского  периода  («Дюжина ножей  в  спину  революции»).
Мастерство писателя в выборе приемов комического.

У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и
Обзор  творчества  М.М.  Пришвина,  М.А.  Волошина  —  По  выбору  учителя  и

учащихся.  Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества  в прозе М. Пришвина.
Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина.

О к т я б р ь с к а я р е в о л ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й п р о ц е с с     20-х г о д о в
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Октябрьская  революция  в  восприятии  художников  различных  направлений.
Литература  и  публицистика  послереволюционных  лет  как  живой  документ  эпохи
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвое-
временные мысли» М.  Горького,  «Молитва о  России»  И.  Эрен-бурга,  «Плачи» А.М.
Ремизова,  «Голый  год»  Б.  Пильняка  и  др.).  Литературные  группировки,  возникшие
после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм,
«Перевал», «Серапионовы братья» и др.).

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд
за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой,
А. Аверченко и др.).

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев»
Д.  Фурманова,  «Разгром»  А.Фадеева,  «Конармия»И.Бабеля,
«Донскиерассказы»М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.).

Развитие  жанра  антиутопии  в  романах  Е.  Замятина  «Мы»  и  А.  Платонова
«Чевенгур».  Развенчание  идеи  «социального  рая  на  земле  »,  утверждение  ценности
человеческой «единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.).
Сатира  с  философским  подтекстом  в  романах  И.  Ильфа  и  Е.  Петрова  «Двенадцать
стульев» и «Золотой теленок».

В.В. Маяковский

Стихотворения   «А  вы  могли  бы?..»,    «Ночь»,    «Нате!»,  «Послушайте!»,
«Скрипка  и  немножко  нервно...»,   «О  дря  ни»,  «Прозаседавшиеся»,  «Разговор  с
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в
лирике  поэта.  Отражение  «гримас»  нового  быта  в  сатирических  произведениях.
Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство
поэта в области художественной формы.

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).
Бунтарский  пафос  «Облака  в  штанах»:  четыре  «долой!»  как  сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской
проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий
«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками,
лирическая исповедь поэта-гражданина.

Опорные  понятия:  образная  гиперболизация;  декламационный  стих;
поэтические неологизмы.

Внутрипредметные  связи:  библейские  мотивы  в  поэзии  В.  Маяковского;  цикл
стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику
В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.).

Межпредметные  связи:  поэзия  В.  Маяковского  и  творчество  художников-
кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш»,
«Приказ  по  армии  искусств»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой»,  поэмы  «Люблю»,
«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня».
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С.А. Есенин
Стихотворения  «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах

багряных...»,  «Мы  теперь  уходим  понемногу...»,  «Спит  ковыль...»,  «Чую  радуницу
божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке
Качалова»,    «Шаганэ ты моя,  Ша ганэ...»,  «Не жалею, не зову,  не плачу...»,  «Русь
советская» и др. по выбору.

Природа  родного  края  и  образ  Руси  в  лирике  С.А.  Есенина.  Религиозные
мотивы  в  ранней  лирике  поэта.  Трагическое  противостояние  города  и  деревни  в
лирике  20-х  годов.  Любовная  тема  в  поэзии  С.А.  Есенина.  Богатство  поэтической
речи,  народно-песенное  начало,  философичность  как  основные  черты  есенинской
поэтики.

Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина».
Поэзия  «русского  бунта»  и  драма  мятежной  души  в  драматической  поэме

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина»,  ее

нравственно-философская проблематика.  Мотив сбережения молодости и души как
главная тема «позднего» С.А. Есенина.

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма.
Внутрипредметные  связи:  С.  Есенин  и  А.  Блок;  творческая  полемика  С.

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.
Свиридова, 3.Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония»,
«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев».

Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а 4 0 - х г о д о в
Духовная  атмосфера  десятилетия  и  ее  отражение  в  литературе  и  искусстве.

Сложное единство оптимизма  и  горечи,  идеализма и  страха,  возвышения человека
труда и бюрократизации власти.

Рождение  новой  песенно-лирической  ситуации.  Героини  стихотворений  П.
Васильева  и  М.  Исаковского (символический образ  России — Родины).  Лирика  Б.
Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.

Литература на стройке:  произведения 30-х годов о людях труда («Энергия»
Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»В.
Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.).

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».

Тема  коллективизации  в  литературе.  Трагическая  судьба  Н.  Клюева  и  поэтов
«крестьянской  купницы».  Поэма  А.  Твардовского  «Страна  Муравия»  и  роман  М.
Шолохова «Поднятая целина».

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская  «ветвь»  русской  литературы  в  30-е  годы.  Ностальгический

реализм  И.  Бунина,  Б.  Зайцева,  И.  Шмелева.  «Парижская  нота»  русской  поэзии  30-х
годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др.

А.Н. Толстой
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    Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А.
Рассказ   «Лень Петра», роман   «Петр Первый».

Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении темы.
Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в
образе  Петра.  Образы сподвижников  царя  и  противников  петровских  преобразований.
Проблемы народа и  власти,  личности  и  истории в  художественной концепции автора.
Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ
эпохи.

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова,
А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока.

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н.
Устрялова, С. Соловьева и др.).

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам».
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы»

как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе
романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова,
отражение  в  нем  традиций  народного  правдоискательства.  Художественно-
стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.

Опорные  понятия:  хронотоп  романа-эпопеи;  гуманистическая  концепция
истории в литературе.

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом
Доне»  («мысль  народная»  и  «мысль  семейная»);  шолоховский  эпос  в  контексте
произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В.
Владимировой,  А.  Френкеля,  М.  Корчина  и  др.);  «Тихий  Дон»  в  иллюстрациях
художников (С.  Корольков,  О.  Верейский,  Ю.  Ребров)  и  киноверсиях  (к/ф реж.  И.
Правова и О.  Преображенской (1931),  С.  Герасимова (1958).  Для самостоятельного
чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка».

У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и
Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору.

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова.
Духовное  наследие  русского  песенного  Севера  в  произведениях  Б.  Шергина.
Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева.

М.А. Булгаков
Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору.
Многослойность  исторического  пространства  в  «Белой  гвардии».  Проблема

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок
любви  и  добра  в  бурном море  Истории.  Сатирическое  изображение  политических
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временщиков,  приспособленцев,  обывателей  (гетман,  Тальберг,  Лисович).  Трагедия
русской интеллигенции как основной пафос романа.

«Мастер  и  Маргарита»  как  «роман-лабиринт»  со  сложной  философской
проблематикой.  Взаимодействие  трех  повествовательных  пластов  в  образно-
композиционной  системе  романа.  Нравственно-философское  звучание  «ершалаимских»
глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и
творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении
Родины.

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов.
Внутрипредметные связи:  евангельские мотивы в прозе М. Булгакова;  традиции

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).
Межпредметные связи:  М.  Булгаков  и театр;  сценические  и  киноинтерпретации

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.
Для  самостоятельного  чтения:  рассказ  «Красная  корона»,  повесть  «Собачье

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой
сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.

Единство  человеческой  души  и  стихии  мира  в  лирике  Б.Л.  Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь
и  смерть  в  философской  концепции  Б.Л.  Пастернака.  Трагизм  гамлетовского
противостояния  художника  и  эпохи  в  позднем  творчестве  поэта.  Метафорическое
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.

Роман   «Доктор Живаго ».
Черты нового лирико-религиозного повествования в  романе Б.Л.  Пастернака.

Фигура  Юрия  Живаго  и  проблема  интел  лигенции  и  революции  в  романе.
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки
жизни».  «Стихотворения  Юрия  Живаго»  как  финальный  лирический  аккорд
повествования.

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.

Внутрипредметные  связи:  Б.  Пастернак  и  поэзия  русского  футуризма;
евангельская  и  шекспировская  темы  в  лирике  и  прозе  поэта;  Б.  Пастернак  и  В.
Маяковский.

Межпредметные  связи:  рисунки  Л.О.  Пастернака;  музыкальные  образы  Ф.
Шопена в лирике Б. Пастернака.

Для  самостоятельного  чтения:  циклы  «Сестра  моя  —  жизнь  »,  «Когда
разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год».

А.П. Платонов

Рассказы  «Возвращение»,  «Июльская  гроза»,  «Фро»,  повести   «Сокровенный
человек», «Котлован» — по выбору.

Оригинальность,  самобытность  художественного  мира  А.П.  Платонова.  Тип
платоновского  героя  — мечтателя,  романтика,  правдоискателя.  «Детскость»  стиля  и
языка  писателя,  тема  детства  в  прозе  А.П.  Платонова.  Соотношение  «задумчивого»



90

авторского  героя  с  революционной  доктриной  «всеобщего  счастья».  Смысл
трагического финала повести «Котлован»,  философская многозначность ее названия.
Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя.

Опорные  понятия:  индивидуализированный  стиль  писателя;  литературная
антиутопия.

Внутрипредметные  связи:  жанр  антиутопии  в  творчестве  А.  Платонова  и  Е.
Замятина.  Шариков  А.П.  Платонова  и  Шариков  М.А.  Булгакова  («Сокровенный
человек» — «Собачье сердце»).

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова.

Для  самостоятельного  чтения:  рассказы  «Родина  электричества  »,  «Старый
механик », повесть «Джан ».

В.В. Набоков

Роман «Машенька».

Драматизм эмигрантского  небытия героев «Машеньки».  Образ  Ганина  и  тип
«героя компромисса».  Своеобразие сюжетно-временной организации повествования.
Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика
Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-
ироническое звучание финала романа.

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В.

Набоков и И. Бунин.
Межпредметные  связи:  литературное  двуязычие  в  творчестве  В.  Набокова;

размышления писателя о художественном значении русского языка.
Для самостоятельного чтения:  рассказ  «Облако,  озеро,  башня »,  роман «Защита

Лужина»
Л и т е р а т у р а п е р и о д а  В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы
Отражение  летописи  военных  лет  в  произведениях  русских  писателей.

Публицистика  времен  войны  (А.  Толстой,  И.  Эренбург,  Л.  Леонов,  О.  Берггольц,  Ю.
Гроссман и др.).

Лирика военных лет.  Песенная  поэзия В.  Лебедева-Кумача,  М. Исаковского,  Л.
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова.

Жанр  поэмы  в  литературной  летописи  войны  («Зоя»  М.  Алигер,  «Сын»  П.
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий
Теркин»  как  вершинное  произведение  времен войны.  Прославление  подвига  народа  и
русского солдата в «Книге про бойца».

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В.
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др.

А.Т. Твардовский
Стихотворения  «Вся  суть  в  одном-единственном  завете...»,  «О  сущем»,

«Дробится  рваный  цоколь  монумента...»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины...»,  «Памяти
матери»,  «Я сам дознаюсь,  доищусь...»,  «В чем хочешь человечество  вини..я  и др.  по
выбору.
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Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны,
тема  нравственных  испытаний  на  дорогах  истории  в  произведениях  разных  лет.
Философская проблематика поздней лирики поэта.

Поэма   «По праву памяти».
«По  праву  памяти»  как  поэма-исповедь,  поэма-завещание.  Тема  прошлого,

настоящего  и  будущего  в  свете  исторической  памяти,  уроков  пережитого.
Гражданственность и нравственная высота позиции автора.

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос.

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские
традиции в лирике А. Твардовского.

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале
«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после
мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За
далью — даль».

Литературныйпроцесс50 — 80-х годов

Осмысление Великой Победы 1945 года  в 40—50-е годы  XX века. Поэзия Ю.
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова.

Проза  советских  писателей,  выходящая  за  рамки  нормативов
социалистического реализма (повести К. Паустовского,  роман Л.  Леонова «Русский
лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.).

«Оттепель»  1953—1964  годов  —  рождение  нового  типа  литературного
движения.  Новый  характер  взаимосвязей  писателя  и  общества  в  произведениях  В.
Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие
поэзии  Е.  Евтушенко,  Р.  Рождественского,  А.  Вознесенского,  Б.  Ахмадулиной,  Н.
Рубцова, Ю. Кузнецова и др.

«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов.  Проза Ю. Бондарева,
К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.

«Деревенская проза» 50—80-х годов.  Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В.
Солоухина,  Ю.  Казакова,  В.  Белова  и  Лр.  Рождение  мифо-фольклорного  реализма
(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-
философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева,  Ю. Трифонова,  В.
Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.

Историческая романистика 60—80-х годов.  Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В.
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А.
Жигулина.

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А.
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.

Н.А.Заболоцкий
Стихотворения  «Гроза  идет»,  «Можжевеловый  куст»,  «Не  позволяй  душе

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору.
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Н.  Заболоцкий  и  поэзия  обэриутов.  Вечные  вопросы  о  сущности  красоты  и
единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в
художественной  концепции  Н.  Заболоцкого.  Интонационно-ритмическое  и  образное
своеобразие лирики Заболоцкого.

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика.
Внутрипредметные  связи:  опыт  переложения  «Слова  о  полку  Игореве»  в

творчестве Н. Заболоцкого;  влияние поэзии Ф.И. Тютчева,  А. Блока, Б. Пастернака на
лирику Заболоцкого.

Межпредметные  связи:  лирика  Н.  Заболоцкого  и  живопись  Б.  Кустодиева,  П.
Филонова, М. Шагала, П. Пикассо.

Для  самостоятельного  чтения:  сборник  «Столбцы»,  поэма  «Торжество
земледелия».

В.М. Шукшин
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал».
 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как

два  нравственно-общественных  полюса  в  прозе  В.  Шукшина.  Сочетание  внешней
занимательности  сюжета  и  глубины  психологического  анализа  в  рассказах  писателя.
Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка.

Внутрипредметные  связи:  творчество  В.  Шукшина  и  произведения
«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.).

Межпредметные  связи:  кинодраматургия  В.  Шукшина  (к/ф  «Живет  такой
парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.).

Для  самостоятельного  чтения:  рассказ  «Выбираю  деревню  на  жительство»,
повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная».

А.И. Солженицын
Повесть  «Один день Ивана Денисовича ».

Отражение  «лагерных  университетов»  писателя  в  повести  «Один  день  Ивана
Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский).
Яркость  и  точность  авторского  бытописания,  многообразие  человеческих  типов  в
повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя.
Смешение языковых пластов в стилистике повести.

Продолжение  темы  народного  праведничества  в  рассказе  «Матренин  двор».
Черты  «нутряной»  России  в  облике  Матрены.  Противопоставление  исконной  Руси
России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия.

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника.

Внутрипредметные  связи:  тема  народного  праведничества  в  творчестве  А.
Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков,
И.С. Тургенев и др.).

Межпредметные  связи:  нравственно-философская  позиция  Солженицына-
историка; язык «нутряной» России в прозе писателя.

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки».

У  л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и
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Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по
выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е.
Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской
гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России
в творчестве В. Солоухина.
№ урока Раздел, тема урока Количеств

о часов
1-2 Введение. Сложность и самобытность русской 

литературы 20 века. Обзор русской литературы второй 
половины 20 века.

2

3 И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь. Поэтика 
«Остывших усадеб» в прозе Бунина

1

4 Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.Бунина 
«Господин из Сан-Франциско»

1

5 «Чистый понедельник». Тема России, её духовных тайн и
нерушимых ценностей.

1

6 Письменная работа по творчеству И.А. Бунина
Работа по развитию речи с использованием 

материала учебника (см. соответствующий разделу 
перечень тем сочинений).

1

7 М. Горький. Судьба и творчество. Ранние произведения 
М.Горького «Старуха Изергиль»

1

8 Протест героя одиночки против бескрылого 
существования в повести «Фома Гордеев»

1

9 Драматургия М.Горького. Драма «На дне» и система  
образов.

1

10 Спор о назначении человека. (Бубнов, Лука, Сатин) 1
11 Правда в пьесе М. Горького «На дне» 1
12-13 Сочинение  по творчеству М.Горького.

Работа по развитию речи с использованием материала
учебника (см. перечень тем сочинений).

2

14 А.И.Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет». 1
15 « Поединок». Мир армейских отношений как отражение 

духовного кризиса общества.
1

16 Л.Н.Андреев. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 
Фивейского».

Устремленность героев Андреева к вечным вопросам 
человеческого бытия.

1

17 Письменная работа по творчеству А.И. Куприна и Л.Н. 
Андреева

Работа по развитию речи с использованием материала 
учебника (см. перечень тем сочинений в конце 
соответствующего раздела учебника).

1

18 Серебряный век русской поэзии как своеобразный 
«русский ренессанс» (обзор)

1

19 Истоки русского символизма. Художественные открытия,
поиски новых форм.

1

20 Поэзия В.Я.Брюсова и К.Д. Бальмонта 1
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21 Письменный анализ стихотворения поэта-символиста
Письменный анализ стихотворения В. Брюсова, К. 

Бальмонта, (по выбору).

1

22 А. А. Блок Жизнь и судьба поэта. 1
23 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме» ( «Вхожу я в темные храмы..», 
«Незнакомка».

1

24 Столкновение идеальных верований художника со 
«страшным миром» в процессе «вочеловечивания» 
поэтического дара.

1

25 Стихи о России как трагическое предупреждение об 
эпохе «неслыханных перемен». «Россия», «На поле 
Куликовом»

1

26 Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» 
как отражение» музыки стихий» в поэме.

1

27-28 Сочинение по творчеству А. Блока. 
Работа по развитию речи с использованием материала

учебника (см. перечень тем сочинений).

2

29 Лирика И. Ф. Анненского 1
30-31 Кризис символизма и новые направления в русской 

поэзии. 
Общая характеристика акмеизма, футуризма, 
новокрестьянской поэзии с опорой на творчество Н. 
Гумилева, С. Городецкого, И. Северянина, В. Хлебникова, 
Н. Клюева.

2

32 Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. 
Очерк жизни и творчества Н. Гумилева с рассмотрением 
особенностей художественного кредо поэта (см. 
«Самостоятельный анализ текста»). Н. Гумилев и А. Блок о
сущности поэтического искусства.

1

33 Лирический герой поэзии Н. Гумилева. 
Анализ стихотворений «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Жираф», «Кенгуру» и др. с отработкой 
понятий «лирический герой-маска», «неоромантизм», 
«экзотизм».

1

34 А. А. Ахматова Психологическая глубина и яркость 
любовной лирики.

35 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике. «Я 
научилась просто, мудро жить ...», «Молитва» и др.

1

36 «Реквием». Монументальность, трагическая мощь поэмы. 1
37 Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой

Работа по развитию речи с использованием материала
учебника (см. перечень тем сочинений в конце раздела).

1

38 Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
«Попытка ревности», «Мне нравится, что вы больны не 
мной...» и др.

1

39 Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 
напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии 
М.Цветаевой

1
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40 Письменная работа по лирике М.И. Цветаевой
Письменный анализ стихотворения или ответ на 

проблемный вопрос (с использованием материалов 
учебника).

1

41 А. Аверченко - «Король смеха». 1
42 Литературные направления и группировки в 20-е годы. 

Обзор с использованием материала учебника.
1

43 Тема революции в произведениях писателей «новой 
волны»*.
Общая характеристика «Разгрома» А. Фадеева, 
«Конармии» И.Бабеля, «Донских рассказов» М. Шолохова 
с опорой на общую нравственно-историческую 
проблематику.

1

44 В. В. Маяковский Тема поэта и толпы в ранней лирике. 
«А вы могли бы?», «Послушайте!»

1

45 Тема «художник и революция», ее образное воплощение 
в лирике поэта.

1

46 Отражение «гримас» нового быта в сатирических 
произведениях. «Нате!», «Гимнобеду», «Прозаседавшиеся»
и др.

1

47 Тема  художника  и  революции  в  творчестве  В.
Маяковского. 

Анализ  стихотворений  «Левый  марш»,  «Ода
революции»,  «Приказ  по  армии  искусств»  и  др.  с
включением  доклада  о  революционных  поэмах
Маяковского (см. темы докладов и рефератов).

1

48 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 
Маяковского. «Разговор с фининспектором о поэзии» и др.

1

49 Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос». 
Проблематика, художественное своеобразие.

1

50 Письменная работа по творчеству В.В. Маяковского
Письменный анализ стихотворения или ответ на 

проблемный вопрос (с использованием материалов 
учебника).

1

51 С. А. Есенин. Природа родного края и образ Руси в 
лирике поэта. « Гой ты, Русь моя родная!», « е бродить, не 
мять в кустах багряных…»

1

52 Трагическое противостояние города и деревни в лирике 
20-х годов.

1

53 Любовная тема в поэзии С.А.Есенина. «Не жалею, не 
зову, не плачу...» и др.

1

54 Поэма «Пугачев». «Поэзия русского бунта» и драма 
мятежной души.

1

55 Соотношение лирического и эпического начала в поэме 
«Анна Снегина», нравственно-философская проблематика.

1

56  Сочинение по творчеству С.А. Есенина.
Работа по развитию речи с использованием материала

учебника (см. перечень тем сочинений).

1
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57 Произведения отечественной прозы 30-х годов. 
Обзор творчества Н. Островского, М. Шолохова, И. 
Бунина, И.Шмелева, Б. Зайцева с выборочным 
рассмотрением одного из произведений. 

1

58 Лирика 30-х годов. 
Общая характеристика творчества П. Васильева, М. 
Исаковского, М. Светлова, О. Мандельштама (по выбору).

1

59 А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы 
становления исторической личности; черты национального
характера в образе Петра.

1

60 М. А. Шолохов.
Роман «Тихий Дон». Историческая широта и 

масштабность шолоховского эпоса.

1

61 Картины жизни донского казачества 1
62 Изображение революции и гражданской войны как 

общенародной трагедии.
1

63 Роль и значение женских образов в художественной 
системе романа.

1

64 Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета»
Григория Мелихова

1

  65-66 Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон».
Работа по развитию речи с использованием материала

учебника (см. перечень тем сочинений).

2

67 М. А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита».
 «Роман-лабиринт» со сложнойфилософской 

проблематикой.

1

68 Взаимодействие трех повествовательных пластов 
образно-композиционной системе романа.

1

69 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 
глав.

1

70 Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе. 1
71 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике

романа.
1

72 Сочинение по творчеству М.А.Булгакова
Работа по развитию речи с использованием материала

учебника (см. перечень тем сочинений).

1

73-74 Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии
мира в лирике. «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво»

2

75 Письменная работа по творчеству Б. Пастернака
 Письменный анализ стихотворения или ответ на 

проблемный вопрос (см. темы письменных работ).

1

76 Литература и публицистика послереволюционных лет как
живой документ эпохи. Характерные черты времени в 

повести А.Платонова «Котлован»

1

77 Пространство и время в повести А.Платонова «Котлован»
Метафоричность художественного мышления 

А.Платонова в повести.

1

78 Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 1
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«Заснула чернь Зияет площадь аркой..»
79 В. Набоков. «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев.
1

80 Лирика военных лет. 
Обзорное  рассмотрение  лирики  А.  Ахматовой,  А.

Суркова,  К.  Симонова,  М.  Исаковского,  В.  Лебедева-
Кумача,  А.  Фатьянова  с  опорой  на  музыкальные
интерпретации ряда произведений. Работа над вопросами 3
— 5 в конце раздела.

1

81 Проза и публицистика военных лет. 
Обзорное рассмотрение публицистики и прозаических

произведений И. Эренбурга, А. Толстого, Л. Леонова, М.
Шолохова, А. Фадеева, О. Берггольц и др. (по выбору).

1

82 А. Т. Твардовский.
Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Я знаю, 
никакой моей вины ...», «Памяти матери».

1

83 Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты 
и

единства природы и человека в лирике поэта. «Гроза 
идет», «Не

позволяй душе лениться..», «Лебедь в зоопарке» и др.

1

84 Литературный процесс 50—80-х гг. 
Общая характеристика литературы послевоенных лет, 

периода «оттепели» и «застойных» десятилетий с опорой 
на структуру раздела учебника.

1

85 Герои и проблематика «военной прозы». 
Обзорное рассмотрение одного из произведений Ю. 

Бондарева, К.Воробьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, В. 
Астафьева (по выбору).

1

86 Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика. 
Обзорное рассмотрение лирики Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной, Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова.

1

87 «Деревенская проза» 50—80-х годов. 
Обзорное рассмотрение произведений С. Залыгина, Ф. 

Абрамова, Ю. Казакова, В. Белова, В. Распутина (по 
выбору).

1

88 Нравственно-философская проблематика прозы и 
драматургии 70—80-х годов. 

Обзорное рассмотрение произведений А. Вампилова, В.
Астафьева, Ю. Трифонова, В. Крупина, В. Шаламова (по 
выбору).

1

89 В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 1
90 Тема города и деревни в прозе Шукшина*. 

Анализ рассказов «Срезал» и «Выбираю деревню на 
жительство» (см. схему самостоятельного анализа текста).

1

91 Письменная работа по творчеству В.М. Шукшина
Письменный анализ  текста  или ответ  на  проблемный

вопрос (см. темы письменных работ).

1

92 Н.М.Рубцов. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 1
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настоящее.
Образ скитальца и родного очага. «Русский огонек», 

«Душа хранит».
93-94 В.П. Астафьев. Человек и природа: единство и 

противостояние. Проблема утраты человеческого в 
человеке. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-
рыба».

2

95-96 В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Дом и семьякак 
составляющие национального космоса. Философское 
осмысление социальных проблем современности.

2

97 А. И. Солженицын. Отражение «лагерных 
университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича»

1

98 «Матренин двор». Тип героя-праведника 1
99 Письменная работа по творчеству А. Солженицына

Письменный анализ текста или ответ на проблемный 
вопрос (см.темы письменных работ).

1

100-102 Новейшая русская проза 80-90-х годов. «Болевые точки» 
современной жизни в прозе В.Маканина, Л.Улицкой, 
Т.Толстой, Л.Петрушевской, В.Токаревой и др.

3

103 Современная литературная ситуация: (реальность и 
перспективы)

1

2.2.1.8.  Рабочая  программа  по   учебному  предмету  «Родной  язык»  Рабочая
программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
Составлена  на  основе  программы  по  родному  языку  (русскому),  составленная
КАУДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича
Топорова», Барнаул, 2020

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:
Изучение предмета родного языка 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;

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

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 
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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 
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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;
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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);
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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:
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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:
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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.

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

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

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Содержание учебного предмета, 10 класс

Раздел 1. Язык и культура Язык как знаковая система. Семиотические свойства
языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые
знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки.
Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и
мышления  общества  (индивидуальное  и  общественное  сознание).  Происхождение
письменной речи в связи с развитием мышления.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы. Фонетика,  графика,  орфоэпия.  Звуки  и  буквы,

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной
речи.

Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов,
их  стилистическая  переоценка.  Новая  фразеология,  активизация  процесса
заимствования.  Типичные  ошибки,  связанные  с  нарушением  лексической
сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.)
Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

Нормативное  образование  и  употребление  причастий  и  деепричастий.  Нормы
употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов.  Ошибки  в  построении
предложений с причастным и деепричастным оборотом.

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного
общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления.

Средства  выразительности  устной  речи  (тон,  тембр,  темп).  Риторические  функции
градации,  инверсии,  разных видов повтора,  оксюморона,  умолчания,  риторического
вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника
импровизированной речи. Особенности импровизации.

Текст  как  единица  языка. Приемы  смыслового  чтения.  Создание  текста  как
результата собственной исследовательской или проектной деятельности.

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты
современных  песен.  Театр,  кино  и  литература.  Источники  богатства  и
выразительности  русской  речи.  Использование  приема  «чужое слово»:  подражание,
пародия, стилизация, сказ.

Резерв учебного времени
Тематическое планирование 10 класс

№ Тема Количеств
о

10 класс 17 часов / 35 часов
1 Язык и культура 5ч / 10 ч



106

2 Культура речи 7 ч / 14 ч
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 ч / 10 ч
4 Резерв учебного времени - / 1 ч

Содержание учебного предмета, 11 классРаздел 1. Язык и культура. Русский язык в
диалоге  культур.  Познание  культуры  русского  народа  в  диалоге  культур.
Лингвокультурология.  Языковая  картина  мира. Взаимообогащение  языков  как  результат
взаимодействия  национальных культур.  Связь  языков и древнейших религий мира.  Мифология
речи, мифология имени.  Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу,
эвфемизмы,  вульгаризмы.  Основы  русской  криптографии:  тарабарщина,  литорея,
цыфирь.

Раздел 2. Культура речи.
Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии.

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Разнообразие  словарей  русского  языка.  Словари  языка  писателей.  Редкие  и
уникальные словари.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний,
простых  и  сложных  предложений.  Синтаксическая  синонимия.  Предложения,  в
которых  однородные  члены  связаны  двойными  союзами.  Ошибки  в  построении
предложений с однородными членами.

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета.
Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:

эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник.
Речевые  жанры  диалогической  речи:  интервью,  научная  дискуссия,  политические
дебаты.

Текст как единица языка. Текст  и подтекст,  скрытый смысл в художественной
или публицистической литературе.

Функциональные  разновидности  языка. Формы  комического  в  литературе.
Структура шутки: ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк,
парадокс, их функции в различных стилях речи.

Тематическое планирование 11 класс

№ Тема Количест
во

11 класс -17 часов / 34 часа
1 Язык и культура 5 ч / 10 ч
2 Культура речи 7 ч / 14 ч
3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 ч / 10 ч

2.2.4.Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык. Английский» 10-
11 класс составлена на основе авторской программы Биболетовой М.З. «Английский 
язык: базовый уровень: 10-11 классы: рабочая программа / М.З.Биболетова. – М. Дрофа, 
2017г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты:
 понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и
межкультурного общения в современном полиязычном и поликультурном мире;
 потребность  пользоваться  иностранным языком как средством познания  во всех
областях  знания,  самореализации  и социальной  адаптации;  стремление  к
самосовершенствованию  при  изучении  предмета  «Английский  язык»,  развитию
собственной  речевой  культуры  в  целом,  осознанию  возможностей  самореализации
средствами иностранных языков; 
 развитие  личности  обучающегося,  его  речевых  способностей,  внимания,
мышления, памяти и воображения; 
 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  к  членам  своей  семьи,  учителю,
сверстникам и к другим партнерам по общению;
 осознание  себя  гражданином  своей  страны,  любовь  и  уважение  к  Родине,  к
традициям и культурным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего
народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
 активная  жизненная  позиция,  готовность  отстаивать  национальные  и
общечеловеческие  (гуманистические,  демократические)  ценности,  свою  позицию
гражданина и патриота; 
 приобщение  к  новому  социальному  опыту,  уважительное  и дружелюбное
отношение к культуре других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 
 самостоятельность,  эмоционально-нравственная  отзывчивость,  соблюдение  норм
речевого и неречевого поведения; 
 умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 
 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения
и проектной деятельности;
 стремление  развивать  в  себе  такие  качества,  как  воля,  целеустремленность,
креативность,  инициативность,  эмпатия,  трудолюбие,  дисциплинированность,  а  также
умение принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 
 нацеленность  на  самоопределение  и  выбор  будущей  профессиональной
деятельности. 

Метапредметные результаты:

 принимать  задачи  учебной  деятельности,  осуществлять  поиск  средств  решения
задач, например подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе
общения в  моделируемых ситуациях; 
 планировать,  выполнять  и  оценивать  свои  учебные/коммуникативные  действия,
совершенствуя приемы самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, сформированные за
все годы обучения в начальной и основной школе; 
 действовать  с  опорой  на  изученное  правило/образец/алгоритм  при  составлении
самостоятельных устных высказываний или письменных речевых произведений; 
 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях
учебника,  двуязычном  англо-русском  и русско-английском  словаре,  Интернете)  в
соответствии с решаемой познавательной или коммуникативной задачей; 
 анализировать,  сравнивать,  группировать  по  отдельным  признакам
лингвистическую  информацию  на  уровне  звука,  буквы/буквосочетания,
слова/словосочетания,  предложения  при  овладении  лексическими  и  грамматическими
явлениями английского языка; 
 работать  с  иноязычной  информацией:  искать,  находить  и  выделять  нужное,
используя разные источники информации, в том числе Интернет; обобщать; определять
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тему;  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/ключевым  словам;  выделять
основную  мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные;  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов; 
 фиксировать  информацию  (например,  в  процессе  проектной  деятельности),
сжимать  и  расширять  ее,  например  при  подготовке  самостоятельного  высказывания  с
опорой на прочитанный/прослушанный текст; 
 опираться  на  языковую догадку  в  процессе  чтения/восприятия  на  слух  текстов,
содержащих отдельные незнакомые слова и грамматические явления; 
 владеть стратегиями, необходимыми для чтения/понимания на слух аутентичных
текстов,  предусмотренного  программой  для  основной  школы  уровня  трудности:  с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным
пониманием прочитанного/прослушанного; 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 пользоваться справочным материалом учебника, например приложением Learning
s» и его трансформация в романе «Что делать?».trategies» и его трансформация в романе «Что делать?»., в котором приводятся алгоритмы выполнения определенных учебных речевых
задач; 
 владеть  умениями  самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в  процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
 работать индивидуально, в паре и группе (например, при выполнении групповых
заданий, проектной деятельности); 
 работать  в  материальной  и  информационной  среде,  например,  комплексно
использовать  разные  компоненты  УМК (учебник,  рабочую  тетрадь,  аудиоприложение,
ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета.

Предметные результаты (коммуникативные умения, языковые навыки)

Иноязычная коммуникативная компетенция складывается из: 
речевой — совершенствования коммуникативных умений в  четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 
языковой — овладения новыми языковыми средствами в  соответствии с темами 
общения, отобранными для среднего общего уровня обучения; увеличении объема 
используемых лексических единиц; развитии навыков оперирования изученными 
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурной — увеличении объема знаний о социокультурной специфике страны / 
стран изучаемого языка, совершенствовании умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторной — дальнейшего развития умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-
познавательной — развитии общих / метапредметных и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью свои познавательные интересы в других областях 
знаний. 

Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
— вести диалог / полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;
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 — при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;
 — выражать и аргументировать личную точку зрения; 
— запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 
тематики; 
— обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь
— формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
— передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; — давать 
краткие описания и / или 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 с четким, нормативным 
произношением в рамках изученной тематики;
 —   выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.
Чтение
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо
— писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 — писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 
— письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

— владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»; 
— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с  нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
— владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи
— распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»; 
 — распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; — 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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 — догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и  по контексту; 
— распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firs» и его трансформация в романе «Что делать?».tly, to begin with, however, as» и его трансформация в романе «Что делать?». for me, finally, at las» и его трансформация в романе «Что делать?».t, etc.). 
Грамматическая сторона речи
— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
— употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
— употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами,  следующими в определенном порядке (We
moved to a new hous» и его трансформация в романе «Что делать?».e las» и его трансформация в романе «Что делать?».t year.); 
— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с  союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, becaus» и его трансформация в романе «Что делать?».e, that’s» и его трансформация в романе «Что делать?». why, than, s» и его трансформация в романе «Что делать?».o, for, s» и его трансформация в романе «Что делать?».ince, during, s» и его трансформация в романе «Что делать?».o that,
unles» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?».;  —  употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными
союзами and, but, or;
—  употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional  I  —  If  I  s» и его трансформация в романе «Что делать?».ee  Jim,  I’ll
invite  him to  our  s» и его трансформация в романе «Что делать?».chool  party.)  инереальногохарактера (Conditional  II  — If  I  were  you,
I would s» и его трансформация в романе «Что делать?».tart learning French.); 
—  употреблятьвречипредложениясконструкцией I  wis» и его трансформация в романе «Что делать?».h (I wis» и его трансформация в романе «Что делать?».h I  had my own room.);  —
употреблятьвречипредложениясконструкцией s» и его трансформация в романе «Что делать?».o / s» и его трансформация в романе «Что делать?».uch (I was» и его трансформация в романе «Что делать?». s» и его трансформация в романе «Что делать?».o bus» и его трансформация в романе «Что делать?».y that I forgot to phone
my parents» и его трансформация в романе «Что делать?»..); 
— употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing s» и его трансформация в романе «Что делать?».omething; s» и его трансформация в романе «Что делать?».top talking; 
—  употреблятьвречиконструкциисинфинитивом:  want  to do,  learn  to  s» и его трансформация в романе «Что делать?».peak;  17  —
употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our les» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?».on.); 
— употреблятьвречиконструкцию it takes» и его трансформация в романе «Что делать?». me ... to do s» и его трансформация в романе «Что делать?».omething; 
— использоватькосвеннуюречь; 
— использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent Simple,
Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent  Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?».,  Future  Simple,  Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t  Simple,  Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t  Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?».,  Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent  Perfect,  Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent
Perfect Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?»., Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t Perfect; 
—  употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен:  Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent
Simple, Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?»., Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t Simple, Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent Perfect; 
—  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего
времени — to be going to, Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?»., Pres» и его трансформация в романе «Что делать?».ent Simple; 
— употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can / be able to, mus» и его трансформация в романе «Что делать?».t / have
to / s» и его трансформация в романе «Что делать?».hould; need, s» и его трансформация в романе «Что делать?».hall, could, might, would); 
—  согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого;  —  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  и  во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
— употреблять в речи определенный / неопределенный / нулевой артикль; 
—  употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения; 
—  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
— употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
а также наречия,  выражающие количество (many /  much,  few /  a  few,  little  /  a  little)  и
наречия, выражающие время; 

— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
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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 распространенных коммуникативных 
ситуациях;
 — обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей / вопросом.
Чтение
— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
— писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
—  произносить  звуки  английского  языка  с  четким,  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 на широкий спектр тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи; 
— узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и  фразы (Collocations» и его трансформация в романе «Что делать?».). 
Грамматическая сторона речи 
— использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности
в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
— употреблять в речи структуру have / get + s» и его трансформация в романе «Что делать?».omething + Participle II (Caus» и его трансформация в романе «Что делать?».ative form) как
эквивалент страдательного залога; 
— употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s» и его трансформация в романе «Что делать?». him who...  It’s» и его трансформация в романе «Что делать?».  time you did
s» и его трансформация в романе «Что делать?».mth; — употреблять в речи все формы страдательного залога;
— употреблятьвречивремена Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t Perfect и Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».t Perfect Continuous» и его трансформация в романе «Что делать?».; 
— употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional III); 
— употреблятьвречиструктуру to be / get + us» и его трансформация в романе «Что делать?».ed to + verb; 
— употреблять  в  речи  структуру  us» и его трансформация в романе «Что делать?».ed  to  /  would  +  verb  для  обозначения  регулярных
действий в прошлом; 
—  употреблятьвречипредложениясконструкциями as» и его трансформация в романе «Что делать?».  ...  as» и его трансформация в романе «Что делать?».;  not  s» и его трансформация в романе «Что делать?».o  ...  as» и его трансформация в романе «Что делать?».;  either  ...  or;
neither ... nor;
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— использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.

Содержание учебного предмета «Иностранный язык. Английский»10 класс

Тематика устного и письменного общения Коли
честв

о
часов

Unit 1. Start Anew. Школа вчера и сегодня. Место и важность школы в
жизни  подростка.  Реалии  школьной  жизни.  Некоторые  особенности
школьного  образования  в  различных  странах.  Является  ли  школьная
форма мотивирующим или демотивирующим фактором? Мода и стиль в
понимании  подростков.  Спорт  и  здоровый  образ  жизни.  Наиболее
популярные среди молодежи виды спорта.  Как описать  любимый вид
спорта.  Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, s» и его трансформация в романе «Что делать?».andboarding).
Безопасность  при  занятиях  спортом.  Олимпийские  игры,
профессиональные  спортсмены.  Мир  увлечений  подростков:  музыка.
Виды  музыкальных  жанров  и  музыкальные  предпочтения  молодых
людей.  Влияние  музыки  на  нашу  жизнь.  Как  рассказать  о  своих
приоритетах в музыке. Жизнь современного подростка: из чего состоит
его день. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для
учебы и хобби, общения с друзьями. 

27

Unit 2. Talking on Family Matters» и его трансформация в романе «Что делать?». (20 часов) История моей семьи: связь
поколений.  Памятные  семейные  даты  и  важные  события,  рассказы  о
которых  передаются  из  поколения  в  поколение.  Семейная  гостиная.
Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. Каковы
ожидания детей в отношении поведения и интересов своих родителей?
Большие  и  маленькие  семьи.  Что  делает  семью  счастливой?  Что,
наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? Как родители относятся
к моим друзьям. Семейные праздники и знаменательные события — как
мы проводим их вместе. 

20

Unit  3.  Civilis» и его трансформация в романе «Что делать?».ation  and  Progres» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?»..  Развитие  цивилизации  и  технический
прогресс. Как жили люди в древности. Тайны исчезнувших цивилизаций.
Работа исследователей и ученых. Чему учат уроки прошлого? Открытия
и  изобретения,  оказавшие  значительное  влияние  на  развитие
человечества.  Результаты  технического  прогресса —  в  нашем  быту
(приборы которыми мы пользуемся). Наша зависимость от технологий.
Можешь ли ты прожить без компьютера? Обратная сторона прогресса:
воздействие на природу, изменение климата. Попытки людей уменьшить
вред,  наносимый  планете  (Киотский  протокол  и  др.).  Рукотворные
чудеса  света:  всемирно  известные  сооружения  древности  и
современности. Роботизация как тенденция современного мира. В каких
сферах  используются  роботы  сейчас.  Перспективы  и  возможные
опасности, связанные с приходом эпохи роботов. 

32

Unit 4. World of Opportunities» и его трансформация в романе «Что делать?».. Образование и возможности продолжения
образования  после  школы.  Реалии  образования  в  России  и  других
странах.  Выбор  профессии.  Преимущества  профессионального  и
высшего  образования.  Путешествие  как  способ  расширить  свой
кругозор.  Как  путешествовали  раньше.  Твой  опыт  путешественника:
маршрут,  транспорт,  впечатления.  Лондонское  метро:  история  и
современность.  Культурные  особенности  стран  изучаемого  языка:

24
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некоторые особенности поведения и общения людей. Этикет: как вести
себя в незнакомом окружении? Культурный шок как восприятие нами
непонятных явлений другой культуры.

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык. Английский» 10
класс.

№
урок

а
Тема

Количес
тво

часов
Unit 1. Start Anew 27

1. Школа вчера и сегодня. 1
2. Место и важность школы в жизни подростка. 1
3. Реалии школьной жизни. 1
4. Некоторые особенности школьного образования в различных 

странах.
1

5. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для 
учебы и хобби, общения с друзьями.

1

6. Является ли школьная форма мотивирующим или 
демотивирующим фактором?

1

7. Мода и стиль в понимании подростков. 1
8. Мода и стиль в понимании подростков. 1
9. Спорт и здоровый образ жизни. 1
10. Спорт и здоровый образ жизни. 1
11. Наиболее популярные среди молодежи виды спорта. 1
12. Как описать любимый вид спорта. 1
13. Необычные виды спорта и развлечений (zorbing, s» и его трансформация в романе «Что делать?».andboarding). 1
14. Безопасность при занятиях спортом. 1
15. Олимпийские игры, профессиональные спортсмены. 1
16. Олимпийские игры, профессиональные спортсмены. 1
17. Мир увлечений подростков: музыка. 1
18. Влияние музыки на нашу жизнь. 1
19. Виды музыкальных жанров и музыкальные предпочтения 

молодых людей.
1

20. Виды музыкальных жанров и музыкальные предпочтения 
молодых людей.

1

21. Как рассказать о своих приоритетах в музыке. 1
22. Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. 1
23. Жизнь современного подростка: из чего состоит его день. 1
24. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для 

учебы и хобби, общения с друзьями.
1

25. Как распланировать свой рабочий день; как найти время для 
учебы и хобби, общения с друзьями.

1

26. Проверь себя 1
27. Проверь себя 1

Unit 2. Talking on Family Matters 20
28. История моей семьи: связь поколений. 1
29. Памятные семейные даты и важные события, рассказы о которых 

передаются из поколения в поколение. 
1
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30. Памятные семейные даты и важные события, рассказы о которых 
передаются из поколения в поколение.

1

31. Семейная гостиная. 1
32. Семейная гостиная. 1
33. Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. 1
34. Родственники, братья и сестры: взаимоотношения между ними. 1
35. Каковы ожидания детей в отношении поведения и интересов 

своих родителей?
1

36. Каковы ожидания детей в отношении поведения и интересов 
своих родителей?

1

37. Большие и маленькие семьи. 1
38. Что делает семью счастливой? 1
39. Что делает семью счастливой? 1
40. Что, наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? 1
41. Что, наоборот, может провоцировать обиды и ссоры? 1
42. Как родители относятся к моим друзьям. 1
43. Как родители относятся к моим друзьям. 1
44. Семейные праздники и знаменательные события — как мы 

проводим их вместе.
1

45. Семейные праздники и знаменательные события — как мы 
проводим их вместе.

1

46. Проверь себя 1
47. Проверь себя 1

Unit 3. Civilisation and Progress 32
48. Развитие цивилизации и технический прогресс. 1
49. Развитие цивилизации и технический прогресс. 1
50. Как жили люди в древности. 1
51. Как жили люди в древности. 1
52. Тайны исчезнувших цивилизаций. 1
53. Тайны исчезнувших цивилизаций. 1
54. Работа исследователей и ученых. 1
55. Работа исследователей и ученых. 1
56. Чему учат уроки прошлого? 1
57. Чему учат уроки прошлого? 1
58. Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на 

развитие человечества.
1

59. Открытия и изобретения, оказавшие значительное влияние на 
развитие человечества.

1

60. Результаты технического прогресса — в нашем быту (приборы 
которыми мы пользуемся).

1

61. Результаты технического прогресса — в нашем быту (приборы 
которыми мы пользуемся).

1

62. Наша зависимость от технологий. 1
63. Наша зависимость от технологий. 1
64. Можешь ли ты прожить без компьютера? 1
65. Можешь ли ты прожить без компьютера? 1
66. Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, изменение 

климата.
1

67. Обратная сторона прогресса: воздействие на природу, изменение 1
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климата.
68. Попытки людей уменьшить вред, наносимый планете (Киотский 

протокол и др.)
1

69. Попытки людей уменьшить вред, наносимый планете (Киотский 
протокол и др.)

1

70. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 
древности и современности. 

1

71. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения 
древности и современности.

1

72. Роботизация как тенденция современного мира. 1
73. Роботизация как тенденция современного мира. 1
74. В каких сферах используются роботы сейчас. 1
75. В каких сферах используются роботы сейчас. 1
76. Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом 

эпохи роботов.
1

77. Перспективы и возможные опасности, связанные с приходом 
эпохи роботов.

1

78. Проверь себя 1
79. Проверь себя 1

Unit 4. World of Opportunities 24
80. Образование и возможности продолжения образования после 

школы. 
1

81. Образование и возможности продолжения образования после 
школы.

1

82. Реалии образования в России и других странах. 1
83. Реалии образования в России и других странах. 1
84. Выбор профессии. 1
85. Выбор профессии. 1
86. Преимущества профессионального и высшего образования. 1
87. Преимущества профессионального и высшего образования. 1
88. Путешествие как способ расширить свой кругозор. 1
89. Путешествие как способ расширить свой кругозор. 1
90. Как путешествовали раньше. 1
91. Как путешествовали раньше. 1
92. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 1
93. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 1
94. Лондонское метро: история и современность. 1
95. Лондонское метро: история и современность. 1
96. Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые 

особенности поведения и общения людей.
1

97. Культурные особенности стран изучаемого языка: некоторые 
особенности поведения и общения людей.

1

98. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? 1
99. Этикет: как вести себя в незнакомом окружении? 1
100. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры.
1

101. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 
другой культуры.

1

102. Проверь себя 1
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103. Проверь себя 1
104. Повторение 1
105. Повторение 1

Содержание учебного предмета «Иностранный язык. Английский» 11 класс.

Тематика устного и письменного общения Колич
ество
часов

1. Unit  1.  Young  People  in  Society.  Языки  международного  общения.
Особенности  английского  языка.  Почему  важно  знать  иностранные
языки. Твой опыт изучения английского языка. Языки международного
общения.  Трудно  ли  изучать  иностранный  язык?  Твои  проблемы при
изучении  иностранного  языка.  Какие  советы  ты  дал  бы  изучающим
английский  язык?  Сколькими  языками  ты  хотел  бы  владеть?
Глобализация как мировая тенденция.  Плюсы и минусы глобализации.
Проявления  глобализации  в  разных  сферах  жизни  (музыка,  кино,
кулинария).  Примеры  глобализации  в  твоем  окружении.
Антиглобалистское движение: причины и последствия. Понятие свободы
у  современных  тинейджеров.  Права  и  обязанности  тинейджеров.  Что
такое  независимость  и  ответственность.  Участие  молодежи  в  жизни
общества.  Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки,
политики,  искусства)  в  жизнь  общества.  Мелкие преступления  против
планеты:  одноразовая  упаковка  продуктов,  потери  энергии,  излишний
расход воды и др. Может ли современный человек жить в гармонии с
природой?

27

2. Unit 2. Your Dream Job. Профессия твоей мечты. Какие качества и знания
необходимы  для  той  или  иной  профессии.  Как  развить  качества,
необходимые  для  выбранной  профессии.  Как  ты  относишься  к
разделению  профессий  на  «мужские»  и  «женские»?  Может  ли  хобби
помочь в выборе профессии? Что делать после школы? Образование и
карьера.  Ведущие  университеты.  Колледж  /  училище  — альтернатива
университету  и  путь  к  высшему  образованию.  Плюсы  и  минусы
университетского и средне-профессионального образования. Известные
люди,  добившиеся  профессионального  успеха.  Экзамены:  твой  опыт
подготовки  и  сдачи  экзаменов.  Советы  учащимся  при  подготовке  к
экзаменам.  Непрерывное  учение  как  условие  успешности.  Традиции
образования  в  России.  Что  такое  Lifelong  learning?  Стратегии
самостоятельной учебной работы. Возможности получения образования
в  современном  мире.  Традиционные  или  виртуальные  курсы  и
университеты.  Преимущества  и  недостатки  дистанционного
образования. Как могут измениться технологии обучения в будущем?

20

3. Unit  3.  New  Technological  World.  Информационные  технологии  и  их
влияние на нашу жизнь. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной
и интересной. Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и
наше поведение  — плюсы и минусы. Незаурядные умы человечества.
Факты из биографии ученых и изобретателей. Важнейшие изобретения
человечества.  Важность  инженерных  профессий.  Развитие  науки.
Перспективы  и  возможные  опасности,  которые  готовит  технический
прогресс. Технологии клонирования и генной инженерии — за и против.

32
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Новые технологии в медицине. Как изменятся способы лечения людей в
будущем. Наномедицина. Спорт и здоровое питание как способ избежать
болезней.  Что такое ГМО? Что делать,  если ты все-таки заболел.  Как
обратиться к врачу и описать ему свои проблемы. Технологии, дающие
возможность сберечь природу. Использование энергии солнца, ветра и
воды.  Технологии  «умного  дома».  Использование  быстро
распадающихся  упаковочных  материалов,  которые  не  загрязняют
планету.  Интернет  как  новая  реальность.  Особенности  общения  в
интернет-пространстве.  Преимущества  и  потенциальные  опасности
виртуального общения. 

4. Unit 4.  WhatAreYourWhereabouts» и его трансформация в романе «Что делать?»..Жизнь в крупном городе и в сельской
местности.  Чем  различаются  стили  жизни  и  привычки  городских  и
сельских  жителей?  Преимущества  и  недостатки  жизни  в  городе  и  в
сельской  местности.  Мир  интересов  современных  молодых  людей.
Спортивные  увлечения.  Обычные  и  необычные  хобби.  Чем
руководствуются люди, выбирая хобби? Как проводят свободное время в
Британии и России. Твои хобби. Друзья и круг общения. Что значит   —
быть хорошим другом. Истории любви и дружбы, описанные в мировой
классической литературе. Виртуальная дружба, друзья по Интернету —
плюсы и минусы. Особенности культуры и общения в других странах.
Что нужно учитывать при общении с представителями других культур.
Культурное многообразие, взаимовлияние культур и мировые тенденции
изменения жизненных укладов. Бережное отношение к национальным и
культурным традициям в разных странах.  Фестивали и праздники как
способ сохранить и популяризировать свои традиции.

24

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык. Английский» 11
класс.

№
урок

а
Тема

Количе
ство

часов
Unit 1. Young People in Society 27

1. Языки международного общения. 1
2. Особенности английского языка. 1
3. Почему важно знать иностранные языки. 1
4. Твой опыт изучения английского языка. 1
5. Языки международного общения. 1
6. Трудно ли изучать иностранный язык? 1
7. Твои проблемы при изучении иностранного языка. 1
8. Какие советы ты дал бы изучающим английский язык? 1
9. Сколькими языками ты хотел бы владеть? 1
10. Глобализация как мировая тенденция. 1
11. Плюсы и минусы глобализации. 1
12. Проявления глобализации в разных сферах жизни (музыка, кино, 

кулинария).
1

13. Примеры глобализации в твоем окружении. 1
14. Антиглобалистское движение: причины и последствия. 1
15. Понятие свободы у современных тинейджеров. 1
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16. Права и обязанности тинейджеров. 1
17. Что такое независимость и ответственность. 1
18. Участие молодежи в жизни общества. 1
19. Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки, 

политики, искусства) в жизнь общества.
1

20. Вклад известных людей разных профессий (деятелей науки, 
политики, искусства) в жизнь общества.

1

21. Мелкие преступления против планеты: одноразовая упаковка 
продуктов, потери энергии, излишний расход воды и др.

1

22. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 1
23. Урок чтения 1
24. Проверь себя 1
25. Проверь себя 1
26. Повторение 1
27. Повторение 1

Unit 2. Your Dream Job 20
28. Профессия твоей мечты. 1
29. Какие качества и знания необходимы для той или иной профессии. 

Как развить качества, необходимые для выбранной профессии.
1

30. Как ты относишься к разделению профессий на «мужские» и 
«женские»?

1

31. Может ли хобби помочь в выборе профессии? 1
32. Что делать после школы? 1
33. Образование и карьера. Ведущие университеты. 1
34. Колледж / училище — альтернатива университету и путь к высшему

образованию.
1

35. Плюсы и минусы университетского и средне-профессионального 
образования.

1

36. Известные люди, добившиеся профессионального успеха. 1
37. Экзамены: твой опыт подготовки и сдачи экзаменов. Советы 

учащимся при подготовке к экзаменам.
1

38. Непрерывное учение как условие успешности. 1
39. Традиции образования в России. 1
40. Что такое Lifelong learning? 1
41. Стратегии самостоятельной учебной работы. 1
42. Возможности получения образования в современном мире. 

Традиционные или виртуальные курсы и университеты.
1

43. Преимущества и недостатки дистанционного образования. Как 
могут измениться технологии обучения в будущем?

1

44. Проверь себя 1
45. Проверь себя 1
46. Повторение 1
47. Контрольная работа 1

Unit 3. New Technological World 32
48. Информационные технологии и их влияние на нашу жизнь. 1
49. Технологии, делающие нашу жизнь комфортной и интересной. 1
50. Компьютерные технологии: как они изменили наш быт и наше 

поведение  — плюсы и минусы.
1

51. Незаурядные умы человечества. 1
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52. Факты из биографии ученых и изобретателей. 1
53. Факты из биографии ученых и изобретателей. 1
54. Важнейшие изобретения человечества. 1
55. Важнейшие изобретения человечества. 1
56. Важность инженерных профессий. 1
57. Развитие науки. 1
58. Перспективы и возможные опасности, которые готовит технический

прогресс.
1

59. Технологии клонирования и генной инженерии — за и против. 1
60. Новые технологии в медицине. 1
61. Как изменятся способы лечения людей в будущем. 1
62. Наномедицина. 1
63. Спорт и здоровое питание как способ избежать болезней. 1
64. Что такое ГМО? 1
65. Что делать, если ты все-таки заболел. 1
66. Как обратиться к врачу и описать ему свои проблемы. 1
67. Технологии, дающие возможность сберечь природу. 1
68. Использование энергии солнца, ветра и воды. 1
69. Технологии «умного дома». 1
70. Использование быстро распадающихся упаковочных материалов, 

которые не загрязняют планету.
1

71. Интернет как новая реальность. 1
72. Особенности общения в интернет-пространстве. 1
73. Преимущества и потенциальные опасности виртуального общения. 1
74. Урок чтения 1
75. Повторение 1
76. Повторение 1
77. Повторение 1
78. Проверь себя 1
79. Проверь себя 1

Unit 4. What Are Your Whereabouts 24
80. Жизнь в крупном городе и в сельской местности. 1
81. Чем различаются стили жизни и привычки городских и сельских  

жителей?
1

82. Преимущества и недостатки жизни в городе и в сельской местности. 1
83. Мир интересов современных молодых людей. 1
84. Спортивные увлечения. 1
85. Обычные и необычные хобби. 1
86. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? 1
87. Как проводят свободное время в Британии и России. 1
88. Твои хобби. 1
89. Друзья и круг общения. 1
90. Что значит   — быть хорошим другом. 1
91. Истории любви и дружбы, описанные в мировой классической 

литературе.
1

92. Виртуальная дружба, друзья по Интернету — плюсы и минусы. 1
93. Особенности культуры и общения в других странах. 1
94. Что нужно учитывать при общении с представителями других 

культур.
1
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95. Культурное многообразие, взаимовлияние культур и мировые 
тенденции изменения жизненных укладов.

1

96. Бережное отношение к национальным и культурным традициям в 
разных странах.

1

97. Фестивали и праздники как способ сохранить и популяризировать 
свои традиции.

1

98. Повторение 1
99. Повторение 1
100. Повторение 1

101. Проверь себя 1

102. Итоговая контрольная работа 1

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык. Немецкий» 10 класс 
составлена на основе авторской программы по предмету: Немецкий язык. М.А. Лытаевой
«Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Вундеркинды 
Плюс» 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2017 г

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «Иностранный  язык.

Немецкий» 10 -11классы

В соответствии с ФГОС выделяются три группы требований к результатам освоения 
основного общего образования: личностные, мета предметные и предметные.
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;
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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
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      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,  включённые  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, включённых 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 чётким 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,  включённых  в  раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация:
–владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное
содержание речи»;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи:
–владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел
«Предметное содержание речи»;
–владеть  навыками  ритмико-интонационного  оформления  речи  в  зависимости  от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи:
–распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в
раздел «Предметное содержание речи»;
–определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
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–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  распространённых  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 чётко, 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:
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–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 её;
–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

Содержание учебного предмета«Иностранный язык. Немецкий» 10 класс

Отпуск и каникулы -10 ч.
Разные  способы  проведения  каникул.  Летние  развлечения.  Какие  недостатки  и

преимущества имеют разные виды отдыха? Подготовка к путешествию. Что важно сделать при
планировании отдыха?  Мой летний отдых, рассказы о путешествиях.  Обсуждение с друзьями
вариантов  летнего  отдыха,  выбор  оптимального  направления  для  летнего  отдыха.  Отпуск  без
родителей: плюсы и минусы. Какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии?
Проект:  написание  туристического  проспекта  о  своем  регионе  для  немецких  туристов.
Самостоятельная работа по теме «Отпуск и каникулы» 

Школа и школьная жизнь – 8 ч.
Школьная  система  в  Германии.   Типы  школ.  Каким  образом  немецкие  школьники

выбирают индивидуальную траекторию обучения? Почему школьникам нравится и не нравится
учиться?  Каким  образом  можно  проявлять  свою  активную  общественную  позицию  в  школе?
Старшая ступень в гимназии. Особенности учебного процесса. Мобильные телефоны в средней
школе: за и против. Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. Самостоятельная работа
по теме «Школа и школьная жизнь»

Моя семья – 9 ч.
Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Родители о детях. Что обе стороны

желают изменить в своих отношениях? Черты характера. Какими бы хотели видеть друг друга
дети и родители? Какие качества являются для них определяющими? Кто является примером для
немецкой молодёжи? Сослагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения складываются
между  братьями  и  сестрами?  Каким образом  можно  наладить  отношения  в  семье?  Что  такое
семейная конференция и как совместное проведение времени способствует взаимопониманию?

Какой  ты  видишь  свою  собственную  семью?  Представители  известных  семейств.
Повторение по теме «Моя семья». Контрольная работа по темам 2-3

Мир книг – 8 ч.
Почему чтение важно для развития личности? По каким причинам молодежь (не)читает

книги? Как можно мотивировать своих друзей к чтению? Какие книги популярны среди немецкой
молодежи?  Какие  существуют  литературные  жанры?  Чем  они  характеризуются?  Где  молодые
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люди  обычно  читают?  Сказки  братьев  Гримм.  Воспоминание  о  детстве.  Придаточные
относительные предложения. Самостоятельная работа по теме «Мир книг»

Научно-технический прогресс – 9 ч.
Какие  известные  и  важные  изобретения  были  сделаны  немецкими  учеными.  Как

используются эти изобретения сейчас? Какие преимущества имеет научно-технический прогресс?
Обмен  мнениями:  какое  изобретение  оказало  наибольшее  влияние  на  развитие  общества.  Как
помогает компьютер осуществлять работу в офисе? Генные технологии. Их виды и особенности.
Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека:  плюсы и минусы.
Проект:  постеры,  посвященные  российским  и  немецким  лауреатам  Нобелевской  премии.
Повторение по теме «Научно-технический прогресс». 

Изменения климата и его последствия-8 ч. 
Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете назвать? Из-за

каких  действий  человека  это  происходит?  Что  такое  парниковый  эффект?  Что  является  его
причиной  и  следствием?  Деятельность  природоохранных  организаций.  Участие  молодежи  в
проектах  природоохранных организаций.  Что  нужно  сделать  в  быту  для  охраны окружающей
среды. Как можно охранять окружающую среду каждый день.   Акции по защите окружающей
среды  в  Германии  и  России.  Самостоятельная  работа  по  теме  «Изменения  климата  и  его
последствия»

Германия тогда и сейчас -  10 ч.
Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после ВОВ. Различие

послевоенного  развития  Западной  и  Восточной  Германии.  Падение  Берлинской  стены.  Какие
чувства  оно  вызвало?  Политическая  система  Германии.  Основные  ветви  власти.  Участие
молодежи Германии в  политической жизни.  Немецкие  бренды.  Проект:  сравнительный анализ
политических систем Германии, Австрии, Швейцарии и России. Повторение по теме «Германия
тогда и сейчас». Контрольная работа по темам 6-7.

Цифровые средства информации  - 8 ч.
Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в Германии и России.  С

какой  целью  молодые  люди  пользуются  электронными  устройствами?  Зачем  молодые  люди
используют Интернет? Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем телефонные
разговоры? Для чего используются приложения в смартфонах.  Какие приложения кажутся вам
наиболее полезными? Компьютер и Интернет в школе: за и против. Какие проблемы могут быть
связаны  с  использованием  электронных  устройств.  Проект:  возможности  Интернета  для
самостоятельного  изучения  иностранных языков.  Самостоятельная  работа  по  теме  «Цифровые
средства информации»

Свободное время с пользой – 9 ч.
Чем  занимаются  молодые  люди  в  Германии  в  свободное  время?  Интересные  хобби  и

кружки. Где можно интересно отметить окончание 10 класса? Обмен мнениями и предложение
вариантов праздника.  Чем охотнее занимаются молодежь и люди в возрасте.  Есть ли отличия?
Необычные  способы  времяпрепровождения  юношей  и  девушек.  Экстремальные  виды  спорта.
Плюсы  и  минусы.  Нужно  ли  запретить  молодым  людям  заниматься  экстремальными  видами
спорта? Хобби типичные для мужчин и женщин. Может девушка быть успешной в необычном для
нее увлечении? Повторение по теме «Цифровые средства информации». Контрольная работа по
темам 8-9
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык. Немецкий» 10 
класс

№
п/п

Темам раздела, урока Количество часов

I Urlaub und Ferien.
Отпуск и каникулы.

9

   1 Разные способы проведения каникул 1
   2 Летние развлечения 1
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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  Совершенствование грамматических навыков:  описание 

летних фотографий
1

7 Отпуск без родителей: плюсы и минусы 1
8 Совершенствование грамматических навыков:  Präteritum и

 Perfekt
1

9 Проект: написание туристического проспекта о своем регионе
для немецких туристов.

1

Schule undSchulleben. Школа и школьная жизнь 9
10 Школьная система в Германии 1
11 Типы школ. Каким образом немецкие школьники выбирают

индивидуальную траекторию обучения?
1

12 Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 1
13 Каким образом можно проявлять свою активную

общественную позицию в школе? Совершенствование
грамматических навыков:  придаточные причины

1

14 Старшая ступень в гимназии. Особенности учебного
процесса.

1

15 Мобильные телефоны в средней школе: за и против.
Грамматика: Придаточные цели.

1

16 Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. 1
17 Сравнение русской и немецкой системы образования.

 Совершенствование грамматических навыков:  Придаточные
1

18 Контрольная работа: Придаточные предложения причины и
следствия.

Подготовка к итоговому государственному экзамену 1 4
19 Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение»

(подготовка к ЕГЭ
1

20 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1
21 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика»

(подготовка к ЕГЭ)
1

22 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1
III Meine Familie und ich. Моясемьяия. 10
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. Совершенствование грамматических
навыков:  придаточные дополнительные.

1

26 Кто является примером для немецкой молодёжи? 1
27 Сослагательное наклонение: конъюнктив II. 1
28 Какие отношения складываются между братьями и сестрами? 1
29 Каким образом можно наладить отношения в семье? 1
30 Какой ты видишь свою собственную семью? 1
31 Представители известных семейств. 1
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32 Повторение по теме «Моя семья» 1
IV Bücherwelt. Мир книг. 9
33 Почему чтение важно для развития личности? 1
34 По каким причинам молодежь (не)читает книги? Как можно

мотивировать своих друзей к чтению?
1

35 Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1
36 Какие существуют литературные жанры? Чем они

характеризуются?
1

37 Где молодые люди обычно читают? Грамматика: Рas» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?».iv. 1
38 Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. 1
39 Цифровой книжный мир. Конъюнктив II. 1
40 Эссе: Прочитать книгу или посмотреть фильм? 1
41 Повторение: Мир книг. 1

Подготовка к итоговому государственному экзамену 2 4
42 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1
43 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика»

(подготовкак ЕГЭ)
1

44 Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к
ЕГЭ)

1

45 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1
V Wis» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?».ens» и его трансформация в романе «Что делать?».chaftlich-technis» и его трансформация в романе «Что делать?».cher Forts» и его трансформация в романе «Что делать?».chritt. Научно –

техническийпрогресс.
9

46 Какие известные и важные изобретения были сделаны
немецкими учеными. Как используются эти изобретения

сейчас?

1

47 Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 1
48 Самое большое открытие 20 века.  Совершенствование

грамматических навыков:  Infinitiv Pas» и его трансформация в романе «Что делать?».s» и его трансформация в романе «Что делать?».iv
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 Повторение по теме «Научно-технический прогресс» 1
54 Контрольная работа по темам 4-5 1
VI Klimawandel und s» и его трансформация в романе «Что делать?».eine Folgen. Изменения климата и его

последствия.
8

55 Какие основные последствия загрязнения окружающей среды
вы можете н:азвать?

1

56 Аудирование: из-за каких действий человека это происходит? 1
57 Что такое парниковый эффект? Что является его причиной и

следствием? Развитие  грамматических навыков:  Partizip I,
 Partizip II  

1

58 Деятельность природоохранных организаций. 1
59 Что нужно сделать в быту для охраны окружающей среды. 1
60 Как можно охранять окружающую среду каждый день. 1
61 Акции по защите окружающей среды в Германии и России. 1
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62 Повторение  темы «Изменения климата и его последствия» 1
Подготовка к итоговому государственному экзамену 3 3

63 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1
64 Выполнение заданий «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ) 1
65 Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к

ЕГЭ)
1

VII Deuts» и его трансформация в романе «Что делать?».chland damals» и его трансформация в романе «Что делать?». und heute. Германиятогдаисегодня. 10
66 Основные события Второй мировой войны 1
67 Разделение Германии после ВОВ. 1
68 Различие послевоенного развития Западной и Восточной

Германии.
1

69 Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? 1
70 Политическая система Германии. Основные ветви власти. 1
71 Участие молодежи Германии в политической жизни 1
72 Совершенствование грамматических навыков:

 Plus» и его трансформация в романе «Что делать?».quamperfekt
73 Грамматика: Придаточные времени с союзом nachdem.

Немецкие бренды.
1

74 Проект: сравнительный анализ политических систем
Германии, Австрии, Швейцарии и России.

1

75 Повторение по теме «Германия тогда и сейчас» 1
VIII Digitale Medien. Цифровые средства  информации. 9
76 Какими электронными устройствами пользуются молодые

люди в Германии и России
1

77 С какой целью молодые люди пользуются электронными
устройствами?

1

78 Зачем молодые люди используют Интернет?
Совершенствование грамматических навыков:  Infinitiv

1

79 Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем
телефонные разговоры?

1

80 Для чего используются приложения в смартфонах. Какие
приложения кажутся вам наиболее полезными?

1

81 Компьютер и Интернет в школе: за и против 1
82 Какие проблемы могут быть связаны с использованием

электронных устройств.
1

83 Проект: возможности Интернета для самостоятельного
изучения иностранных языков

1

84 Самостоятельная работа по теме «Цифровые средства
информации»

1

Подготовка к итоговому государственному экзамену 4 4
85 Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1
86 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика»

(подготовка к ЕГЭ)
1

87 Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к
ЕГЭ)

1

88 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1
Freizeit s» и его трансформация в романе «Что делать?».innvoll ges» и его трансформация в романе «Что делать?».talten. Свободное время с пользой. 9

89 Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное 1
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время?
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
запретить молодым людям заниматься экстремальными

видами спорта?

1

95 Хобби типичные для мужчин и женщин. Может девушка
быть успешной в необычном для нее увлечении?

1

96 Повторение по теме «Цифровые средства информации» 1
97 Контрольная работа по темам 8-9 1

Итоговый тренинг к итоговому государственному экзамену 5
98 Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к

ЕГЭ) и    «Чтение» (подготовка к ЕГЭ)
1

99 Выполнение заданий раздела «Лексика и грамматика». 1
100 Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1
101 Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к

ЕГЭ)
1

102 Итоговая контрольная работа 1

2.2.1.5.Рабочая программа учебного предмета «История» 10 класс составлена на 
авторской программы курса «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.– начало XXI 
в», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни, авт – сост. Л.А. Суворова; под ред. Л.С. 
Белоусова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020 г.; и  авторской программы курса 
к учебнику В.А. Никонова, С.В. Девятова «История. История России. 1914 г. - начало 
XXIв.», 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019 г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Курс Всеобщая история.
Методической основой преподавания истории на ступени среднего общего образования,
согласно  ФГОС,  является  системно-  деятельностный  подход,  обеспечивающий
достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных  результатов
посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 
Личностными результатами освоения курса истории являются: 
• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к
своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 
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•  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
•  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности. 
 Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 
•  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности,  планировать,  самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
•  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; 
•  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-  познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
 • умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
•  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
•  умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку зрения,  использовать  адекватные
языковые средства; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения курса истории на базовом уровне предполагают,  что
обучающиеся научатся: 
•  датировать  важнейшие  события  и  процессы  мировой  истории,  характеризовать  их  в
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;
 •  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий
новейшей истории; 
• оценивать роль личности в истории; 
•  анализировать  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  всемирной
истории; 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 •  критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 •  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
•  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения; 
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
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•  устанавливать  причинно-  следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 • вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
 • проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических
событий; 
•  характеризовать  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  всемирной
истории;
 •  устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в  сокровищницу  мировой
культуры; 
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной  жизни,  исходя  из  их  исторической  обусловленности;  соотнесения  своих
действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими  формами  социального
поведения. 

Курс История России.

Личностными результатамиосвоения курса истории являются:

• сформированность  российской  гражданской  идентичности,
уважительногоотношенияксвоемународу,чувстваответственности  перед  Родиной,
гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое   и  настоящее  многонационального
народаРоссии;
• сформированность  мировоззрения,  соответствующегосовременному  уровню

развития  науки  и общественной практики,  основанного на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире;
• сформированность  основ  саморазвития   и   самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность ксамостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности;
• толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и

способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для ихдостижения;
• готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,национализма,  ксенофобии;

коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальнымявлениям;
• нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения

общечеловеческихценностей;
• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей

жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешнойпрофессиональной и общественнойдеятельности.

Метапредметные результатыосвоения курса истории представлены тремя группами
универсальных учебных действий (далее УУД).

1. РегулятивныеУУД:
• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии,

по которым можно определить, что цель / достигнута;
• способность оценивать возможные последствия достижения поставленнойцели;
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• умение  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленнойцели;
• умение  сопоставлять  полученный   результат   деятельности   с  поставленной

заранеецелью.
2. ПознавательныеУУД:
• умениекритическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,расп

ознаватьификсироватьпротиворечия в информационныхисточниках;
• умение  преобразовывать  информацию  из  одной  формы   вдругую;
• умение  находить  и  приводить  критические  аргументы в  отношении действий и

суждений  другого;  спокойно  и
разумноотноситьсяккритическимзамечаниямвотношениисобственногосуждения,
рассматривать их как ресурс собственногоразвития;
• способность  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять

целенаправленный  поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и
способовдействия;
• умение  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая

ограничения со стороны других участников    и ресурсныеограничения.
3. КоммуникативныеУУД:
• способность  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и

совзрослыми;
• способность  выступать  в  разных  ролях  при  осуществлении

групповойработы(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий, эксперт ит.д.);
• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированноговзаимодействия;
• умение  развёрнуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения  с  использованием

адекватных (устных и письменных) языковыхсредств;
• способностьраспознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращать  конфликты,

выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочныхсуждений.

На  предметном  уровнев  результате  освоение  курса  историина  базовом  уровне
обучающиесянаучатся:
• характеризоватьэтапыстановленияисторическойнауки;
• раскрывать   сущность   методов    исторического    познания    и  применять  их

напрактике;
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
• определятьрольисторическойнаукииисторическогопознания  в  решении  задач

прогрессивного развития России в глобальноммире;

• датировать  важнейшие  события  и  процессы  мировой
истории,характеризоватьихвконтекстеконкретныхисторическихпериодов  и  этапов
развитиячеловечества;
• владеть  современной  терминологией  исторической  науки,

предусмотреннойпрограммой;
• характеризовать особенности  исторического  пути  России  и оценивать её роль в

мировомсообществе;
• анализировать  современные  версии  и  трактовкиважнейших  проблем

отечественной и всемирнойистории;
• проводить поиск исторической информации в источниках разноготипа;
• критическианализироватьисточникисторическойинформации  (характеризовать

авторство источника, время,обстоятельства и цели егосоздания);
• анализировать  историческую  информацию,представленную

вразныхзнаковыхсистемах(текст,карта,таблица,схема,аудиовизуальныйряд);
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• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
историческиеобъяснения;
• готовить сообщения, презентации и рефераты поисторическойтематике;
• устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуявлениями,пространственныеивременныерамкиизучаемыхисто
рических процессов иявлений;
• вести  диалог  и  обосновывать  свою  точку  зрения  в  дискуссии  по

историческойтематике.

Содержание учебного предмета «История» 10 класс

Всеобщая история. Новейшая история.1914 –начало ХХI в.  (24 часа)
Введение. Мир в XX – начале XXI в.   (1 час)

Первая  и  Вторая  мировые  войны  как  переломные  этапы  в  истории  человечества.
Масштабные  перемены  в  облике  мировой  цивилизации  в  ХХ  — начале  XXI  в.:  рост
численности населения мира, средней продолжительности жизни, количества городского
населения  и  т.  д.;  ускорение  темпов  научно-  технического  прогресса  и  вызванные им
перемены в образе жизни и условиях труда людей, в способах коммуникации, в системах
ценностей  и  общественных  отношений.  Противоречивость  и  неоднозначность  итогов
общественного прогресса в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира.

Раздел  1. Первая мировая война и ее итоги.  (2 часа)

Первая мировая вой на: фронт и тыл.
 Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины начала мирового
конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка вой ны. Вступление в вой 
ну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Планы 
основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке 
Марна, «бег к морю», морское сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Итоги 
военной кампании 1914 г. *Вой на и общество: отношение к вой не в канун и начальный 
период военных действий. Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, 
военные операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 
1915 г. 
*Геноцид в Османской империи. Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская 
мясорубка». Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой 
на в Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на 
Кавказском фронте.
 * Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения вой ны. Рост 
противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны 
России. Вступление в вой ну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 
* Участие колоний в европейской войне. Новые практики политического насилия: 
массовые вынужденные переселения, геноцид. Основные термины и понятия: 
молниеносная вой на, позиционная вой на, геноцид. 
Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай II, А. фон 
Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 
Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 
державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. Условия и противоречия 
Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. * 
Дипломатические игры Парижской и Вашингтонской конференций. Противоречия и 
риски Версальско- Вашингтонской системы. 
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Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. (4 часа)

Революционное движение в Европе и Азии после  Первой мировой войны.
 Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных движений в 
странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий 
Великой российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал- демократии и 
освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии 
и её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 
результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 
освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 
революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай.
 * Лидеры национально- освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. 
Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально- освободительными 
движениями и её роль в борьбе народов Востока против колониальной зависимости. 
Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 
гражданского неповиновения, национально- освободительная вой на. Основные 
персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. Кемаль, Реза-хан 
Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 
Раскол социал- демократического движения: причины, направления и теоретики, участие 
в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и 
национал-социализма в Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. 
Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч.
 * Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый и 
правый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг.; причины 
разобщённости левых сил перед угрозой фашизма. 
Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, фашизм, 
национальная революция, расизм. Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. 
Бауэр, Б. Муссолини, А. Гитлер.
 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
 Социально- экономическое и политическое положение США после Первой мировой вой 
ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой депрессии. 
Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- политические 
последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 
курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 
государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 
общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 
* Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф. Д. Рузвельт как политик. 
Отношение к нему в американском обществе. Основные термины и понятия: Великая 
депрессия, мировой экономический кризис, «Новый курс». 
Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 
Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии.
 Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 
кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 
Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 
система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 
школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» 
экономики. Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 
милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 
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Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 
государств Европы в 1920–1930-е гг. 
 * Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на пути к 
завоеванию власти. Подготовка к вой не.
 Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, авторитарный и 
тоталитарный режимы.
 Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 
Муссолини, Г. Танака, император Хирохито.

 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции.
Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в 
Великобритании. Создание коалиционного национального правительства и политика 
социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских 
организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 
экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения 
и противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 
социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 
Правительства национальной обороны. 
* Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите демократических 
устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг.
 Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт.
 Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене.

 Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и 
нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват Японией 
Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны 
Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация Германией Рейнской зоны. 
Создание оси Берлин–Рим–Токио.
Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 
Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение Испанской 
республики. 18 * Советская помощь Испании. 
Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. 
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной 
безопасности в Европе. Британо- франко-советские переговоры в Москве. Советско- 
германский пакт о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы 
влияния Германии и СССР.

             Раздел 3. Человечество во второй мировой войне.  (3 часа)
Начальный период  Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. 
Соотношение сил и стратегия противников. Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино.
Разгром Польши. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. 
Битва за Британию. «Новый порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост.
Движение Сопротивления и коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной 
Белоруссии и Западной Украины. Советско- германский договор о дружбе и границе. 
Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к 
СССР. Советско- финляндская война и её международные последствия для СССР. Рост 
советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение 
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Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 
коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 
1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на 
восточноазиатском пространстве. * Ценности, консолидирующие народы в борьбе с 
фашизмом. Исторические уроки формирования и деятельности антигитлеровской 
коалиции. Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 
коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз.  Основные персоналии: У. Черчилль, 
А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин. Трудный путь 
к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. 
Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в Северной 
Африке. Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 
территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом 
океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. * Дипломатия «большой тройки».
 Открытие  второго  фронта.  Военные  действия  1944  г.  Переход  на  сторону
антигитлеровской  коалиции  Румынии  и  Болгарии,  выход  из  вой  ны  Финляндии.
Восстания  в  Париже,  Варшаве,  Словакии.  Освобождение  стран  Европы.  Попытка
переворота  в  Германии  20 июля  1944 г.  Бои  в  Арденнах.  Висло-  Одерская  операция.
Ялтинская  конференция.  Противоречия  между  союзниками  по  антигитлеровской
коалиции.  Разгром Германии и взятие  Берлина.  Капитуляция  Германии.  Роль  СССР в
разгроме нацистской Германии и освобождении Европы.

 Наступление  союзников  против  Японии.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы  и
Нагасаки.  Вступление  СССР в  вой ну  против  Японии  и  разгром Квантунской  армии.
Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и
плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

*  Вопросы  о  значении  Восточного  фронта,  ленд-лиза,  антигитлеровской  коалиции,
движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой
вой не как объекты фальсификации всемирной истории. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.

 Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения;
материальные  потери;  разрушение  культурных  ценностей.  Значение  победы  над
фашизмом.  Потсдамская  конференция:  вопросы,  противоречия,  решения.  Принципы
послевоенного  устройства  мира.  Нюрнбергский  трибунал  20  и  Токийский  процесс
надвоенными  преступниками  Германии  и  Японии.  Создание  ООН:  цели  и  основные
принципы. 

*  Человек  и  война:  социально-  психологический  аспект.  Проблема  памяти  событий
Второй мировой войны в современном мире. 

Основные  термины  и  понятия:  геноцид,  демилитаризация,  денацификация,
декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.

Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 
войны».  (2 часа)

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков.

 Послевоенный мир и причины «холодной войны».  Политические противоречия
послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего
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Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в Фултоне и «доктрина Трумэна»
как условное начало «холодной вой ны». Конфликт в Турции и гражданская  вой на в
Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский кризис. Раскол
Германии.  Формирование  военно-  политических  блоков  и  экономических  союзов  под
эгидой США и СССР. «Холодная вой на» в Азии. 

* Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность.

 Значение Второй мировой вой ны в начале процесса деколонизации. Хронология
крушения  колониальных  империй  и  образования  независимых  государств  в  Азии  и
Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы  выбора  освободившимися  странами  пути  развития  в  условиях
биполярного  мира.  Создание  Британского  Содружества  и  Французского  Сообщества.
Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над
странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных вой н и
конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис
1962 г.,  война  США во Вьетнаме  и  др.  *  Глобализация  системы  союзов  и  локальные
конфликты. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны».

 Гонка  вооружений:  этапы,  разработки,  риски.  Политика  неприсоединения  и
антивоенное  движение.  Предпосылки  перехода  к  политике  разрядки  международной
напряжённости и нормализации советско-американских отношений в 1970-е гг.  Первые
соглашения  по  ограничению  стратегических  вооружений.  Германский  вопрос  в  годы
«холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного
мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и
его  значение  в  укреплении  европейской  безопасности.  Кризис  политики  разрядки.
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских вой ск в Афганистан. Новый виток «холодной
войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Раздел 5. Мир во второй половине XX – начале XXI в.   (4 часа)

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 
Европы и США.
 Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое 
чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. 
«Скандинавская (шведская) модель» общественно- политического и социально-
экономического развития. Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. 
Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преемников («Новые рубежи», «Великое 
общество») и их итоги. Политические партии и формирование социально 
ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной структуры  
индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 
потребления».
 * Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного регулирования в 
индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива. 
Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, «экономическое 
чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная экономика, индикативное 
экономическое планирование, средний класс, «общество потребления». 
Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества.
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 Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота 
на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и способы борьбы с ними во 
Франции и Великобритании. Причины обострения и сущность противоречий 
индустриального общества. Рост влияния левых и ультраправых сил в странах Западной 
Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». Проблема прав человека. 
«Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 
Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтнических 
отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в
США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный 
май» во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 
Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 
* Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 
Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, радикализм, 
«социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 
Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, М. Л. Кинг, 
Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества.
 Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 
неоконсервативной модернизации  экономики на примере США и Великобритании. Итоги
неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. 
Политические партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. 
США в начале XXI в. Страны Запада в условиях глобального кризиса.
 Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, информационная 
революция, информационное общество, Интернет.
 Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, Дж. Буш-
младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии.
 Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 
общедемократических преобразований к утверждению советской модели социализма. 
Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его причины и 
характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 
движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах 
Восточной Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения 
биполярного мира. Проблемы выбора и реализации демократического пути развития 
стран Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и 
распада Югославии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 
* Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 
Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина Брежнева», 
«социализм с человеческим лицом», «бархатные революции».
 Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. Валенса, В. 
Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 
 Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: 
хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, содержание, итоги. 
Тенденции развития интеграционных процессов в Западной Европе во второй половине 
ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение 24 состава Евросоюза. Формирование 
единого общеевропейского политического, экономического, правового, социального 
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пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и
деятельность НАФТА. 
*Ведущие международные организации и их роль в экономической, политической и 
культурной сферах современного общества. Причины, осложняющие интеграционные 
процессы в начале XXI века. 
Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА.

 Развитие государств на постсоветском пространстве.

 Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 
Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Государств. Создание 
Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. Сотрудничество стран 
постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на постсоветском 
пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально- 
экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 
* Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения государств 
постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные тенденции, проблемы и
пути их решения. Основ

Раздел 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. (4 часа)

Япония и новые индустриальные страны.
 Япония после Второй мировой вой ны. Внутриполитическое развитие Японии во второй
половине  ХХ  в.  Истоки  японского  «экономического  чуда».  Новые  индустриальные
страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и
Гонконга.  Второй  эшелон  новых  индустриальных  25  стран:  Филиппины,  Индонезия,
Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах Юго- Восточной
Азии во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные страны. 
Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования.
 Строительство  основ  социализма  в  Китае.  Мао  Цзэдун.  Социально-  политические
эксперименты  в  КНР:  сущность,  результаты  и  последствия.  Переход  к  рыночным
реформам  и  роль  Дэн  Сяопина  в  социально-  экономическом  прорыве  Китая.  Курс
прагматических  реформ.  Внешняя  политика  КНР.  Отношения  Китая  с  Российской
Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. 
* Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования Китая: общее
и особенное, значение для других регионов мира. 
Основные термины и понятия:  политика  «большого скачка»,  «культурная  революция»,
хунвейбины, ШОС. 
Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в.
 Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой вой ны. Роль
партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской Индии. Причины и
характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во второй половине ХХ в. Особенности
реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения.  Внешняя политика
страны:  основные  направления.  Участие  в  Движении  неприсоединения.  Индо-
пакистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные
державы.
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 * Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во второй
половине  ХХ  в.  Перспективы  и  трудности  развития  Индии  в  XXI  в.  Образ  Индии  в
современном мире. Советско- и российско- индийские отношения в ХХ — начале XXI в. 
Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны.
 Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. Моди.  

Исламский мир: единство и многообразие.
 Исламский  мир:  сущность  понятия,  география.  Предпосылки  и  условия  выбора  пути
развития.  Национально-  патриотическая  модель  развития  исламского  мира:  страны,
политические  лидеры,  основные  вехи  внутриполитического  развития,  особенности
внешней  политики.  Традиционализм  в  исламском  мире.  Экономическое  и  социально-
политическое  развитие  ОАЭ,  Саудовской  Аравии,  Ирана,  Иордании,  Марокко,  Катара,
Афганистана.  Внешняя  политика  исламских  стран.  «Исламская  революция»  в  Иране.
Исламский  фундаментализм.  Ближневосточный  конфликт.  Исламский  мир  на
современном этапе. Причины, характер и последствия «арабской весны». * Радикальные
исламисты и международный терроризм.
 Основные  термины  и  понятия:  ислам,  исламский  мир,  исламский  фундаментализм,
исламисты, международный терроризм. 
Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. Мубарак,
Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития.
 Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных движений в
Тропической  и  Южной  Африке.  Крушение  колониальной  системы  и  его  последствия.
Проблема  выбора  пути  развития.  Конфликты  на  Африканском  континенте.  Попытки
создания  демократии  и  возникновение  диктатур  в  Африке.  Основные  проблемы  в
развитии стран Африки. 
Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 
Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией.
 Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  ХХ  в.  Аграрные  реформы  и
импортозамещающая  индустриализация.  Национал-  реформаторские  режимы  в
Аргентине,  Бразилии  и  Мексике.  Кубинская  революция:  причины,  участники,  ход
событий,  результаты.  Модернизация  и  военные  диктатуры.  Революции  в  странах
Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот».
Интеграционные процессы в Латинской Америке.

Раздел 7. Наука и культура в XX – XXI в. (2 часа)  
Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль.
 Развитие  науки  и  техники  в  межвоенный  период:  ведущие  тенденции,  отрасли  и
достижения.  Вторая  мировая  вой  на  и  технический  прогресс.  Ускорение  научно-
технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и генетики во
второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль электроники и
робототехники в новейшей истории. 
*Интернет: история возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски.
Предпосылки  и  условия  развития  гуманитарных  наук  в  ХХ  в.  Теории  общественного
развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология
и психология.  Основные термины и понятия:  научно-  технический прогресс,  генетика,
Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государство всеобщего благоденствия,
социология, политология, психоанализ. 
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Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. Штрасман, Н. Бор,
Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, О. Шпенглер, А. Тойнби, О.
Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З.
Фрейд.

 Основные направления в искусстве и массовая культура.
 Модернизм  в  искусстве:  сущность,  основные  течения,  направления  и  представители.
Основные  направления  и  жанры  литературы:  особенности,  темы,  представители  и
произведения.  Развитие  театрального  искусства  в  ХХ  —  первой  половине  XXI  в.
Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.
 * Постмодернизм и информационные технологии.  Массовая культура и национальные
традиции. 

Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. (1 час)

Основные проблемы развития современного общества.
 Предпосылки  появления  глобальных  проблем  в  современном  мире.  Многообразие
проблем,  связанных  с  угрозами  существованию  человечества.  Военная  угроза
человечеству.  Международный  терроризм:  причины  возникновения,  методы  террора.
Борьба  с  международным  терроризмом  на  современном  этапе.  Проблема  ресурсов  и
экологии.  Глобализация  экономики  и  её  последствия.  Институты  международного
сотрудничества.  Противоречия  нового  миропорядка.  *Роль  институтов  гражданского
общества  и  Церкви  в  современном  мире.  Основные  термины  и  понятия:  глобальные
проблемы, международный терроризм, техногенная катастрофа, концепция

Итоговое обобщение. (1 час)

История России. 1914 –начало ХХI века.  (46 часов)

Вводный урок. Российская империя накануне революции. (1 час)

Раздел I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг.  (7 час)

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и
общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917  г.:  от Февраля к Октябрю.
Приход  к  власти  партии  большевиков.  Становление  советской  власти.  Начало
Гражданскойвойны.Ввихребратоубийственногопротивостояния.
Россиявгоды«военногокоммунизма».Обществовэпохуреволюционных  потрясений.
Культура иреволюция.

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930 гг.  (7 часов)

Новая экономическая политика. Образование СССР и  его  международное  значение.
Модернизация  экономики  и  науки   в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–
1930-е  гг.  Внешняя  политика  СССР  в  1930-е  гг.  Культура  и  искусство  СССР  в
предвоенноедесятилетие.

Раздел  III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ.  (7
часов)

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 —
осень 1941  г.).  Битва за Москву и блокада Ленинграда.  Коренной перелом в Великой
Отечественной  войне.Войнаиобщество.Вовражескомтылу.Культураинаукавгоды  войны.
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Победа  СССР  в  Великой  Отечественной  войне.  СССР   и вопросы послевоенного
мирового  устройства.  Победа:  итоги  иуроки.

Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг.   (12 ч)

Советский  Союз  в  последние  годы  жизни  Сталина.  Первые попытки реформ и
XX съезд КПСС. Внешняя  политика  СССР в 1945–1964  гг.  Советское общество конца
1950-х —  начала  1960-х  гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е  гг.  Политика  и
экономика:  от  реформ  к  застою.  СССР  на  международной  арене.
УглублениекризисныхявленийвСССРиформированиедуховной  оппозиции.  Наука,
литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в сфере экономики.
Развитие  гласности  и  новое  политическое  мышление.  Кризис  и  распад  советского
общества.

Раздел  V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг.  (12 часов)

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993
г.  Новая  Конституция  России.  Попытки  корректировки  курса  реформ  1993–1996  гг.
Национальные и  социальные проблемы 1990-х  гг.  Второе президентство Б.Н.  Ельцина.
1996–1999  гг.  Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1990-е  гг.  Политическое
развитие  России  в  2000–2016  гг.  МодернизацияэкономикиРоссиив2000–
2008гг.Российскаяэкономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг.
ВнешняяполитикаРоссиивначалеXXIв.Образование,наукаикультура  России  в  конце  XX
— начале XXIвв.

Тематическое планирование учебного предмета «История» 10 класс

№урока Тема урока Количест
во часов

Курс Всеобщая история. (24 часа)

Введение. (1 час)
1 Введение. Мир в XX – начале XXI в. 1

Раздел I. Первая мировая война и ее итоги (2 часа)

2 Первая мировая война: фронт и тыл. 1
3 Послевоенное мировое устройство. Версальско – Вашингтонская 

система.
1

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами.(4 часа)

4 Мир в первое послевоенное десятилетие. 1
5 Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта.
1

6 Тоталитарные и авторитарные режимы в Германии, Италии и 
Японии. Альтернатива фашизму.

1

7 Милитаризм и пацифизм на международной арене. 1
Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. (3 часа)

8 Начальный период  Второй мировой войны. 1
9 Трудный путь к Победе. 1
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10 Итоги и уроки  Второй мировой войны. Создание ООН. 1
Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны»

(2 часа)

11 Истоки «холодной войны» и создание военно – политических блоков. 1
12 Мир в годы «холодной войны»: конфликты и международная 

безопасность.
1

Раздел V. Мир во второй половине  XX – начале XXI в. (4 час)

13 Страны Запада в 1950 – 1970-е гг. 1
14 Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 

общества.
1

15 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. 1
16 Восточная Европа и страны постсоветского пространства во второй 

половине XX в.
Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. (4 часа)

17 Азиатские страны во торой половине XX – начале XXI в. 1
18 Исламский мир: единство и многообразие. 1
19 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 1
20 Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. 1

Раздел VII.  Наука и культура в XX – XXI вв. ( 2 часа)
21 Научно – технический прогресс и общественно – политическая 

мысль.
1

22 Основные направления в искусстве и массовая культура. 1
Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего 
тысячелетия. (1 час) и 1 час – повторение – всего 2 часа

23 Основные проблемы развития современного общества. 1
24 Обобщающее повторение. 1

Курс  История России. (46 часов)

              1.Вводный урок. (1 час)

1 Вводный урок. Российская империя накануне революции. 1

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг. (7 часов)

2 Россия в Первой мировой войне. 1

3 Война и общество. Нарастание кризиса. 1

4 Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к 
власти партии большевиков.

1

5 Становление советской власти. 1

6 Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного 
противостояния.

1

7 Россия в годы «военного коммунизма». 1

8 Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и 
революция.

1
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Раздел 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. (7 часов)

9 СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 1

10 Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е 
гг.

1

11 Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. 1

12 Культ личности Сталина и массовые репрессии 1930-х гг. 1

13 Формирование советского общества в 1920-1930-е гг. Политическое 
развитие СССР в 1920-1930-е гг.

1

14 Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1

15 Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. 1

Раздел 3. Советский союз в годы военных испытаний. (7 часов)

16  СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной 
войны (июнь 1941-осень 1941 г.)

1

17 Битва за Москву и блокада Ленинграда. 1

18 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1

19 Война и общество. Во вражеском тылу. 1

20 Культура и наука в годы войны. 1

21 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1

22 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: итоги 
и уроки.

1

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. (12 часов)

23 Советский Союз в последние годы жизни Сталина.    1

24 Внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 1

25 Смерть Сталина и борьба за власть в высшем руководстве страны. 
Смена политического курса.

1

26 Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х- 1960-х гг. 1

27 Духовная жизнь в СССР в 1950-е-1960-е гг. Советское общество 
конца 1950-х- начала 1960-х гг.

1

28 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1

29 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 1

30 Духовная жизнь советского общества в 1970-е- начале 1980-х гг. 
Повседневная жизнь советского человека.

1

31 Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. 1

32 Перестройка, гласность и политическая реформа. 1
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33 Перестройка экономики и общество. 1

34 Новое мышление. Кризис и распад СССР. 1

Раздел 5. Российская Федерация в 1991 -2016 гг. (12 часов)

35 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 1

36 Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция 
России. 

1

37 Попытки корректировки курса реформ. 1

38 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1

39 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. 1

40 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1

41 Политическое развитие России в 2000- 2016 г. 1

42 Модернизация экономики в России 2000-2008 гг. 1

43 Российская экономика в 2009-2016 гг. 1

44 Социальное развитие России в 2000-2016 гг. 1

45 Внешняя политика России в начале ХХIв. 1

46 Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале ХХI вв. 1

Рабочая  программа  учебного  предмета  «История»  11  класс  составлена  на  основе
примерной рабочей   программы  курса  к  учебному  изданию  В.В.  Кириллова,  М.А.
Бравиной «История. История России до  1914 г. Повторительно – обобщающий курс», для
11 класса общеобразовательных организаций.  Базовый и углубленный уровни. М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2018 г.;
Планируемые результаты освоения учебного предмета Курс «История. История России до
1914 года»70 часов

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»:
 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к
своему  народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством собственного  достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности; 
 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; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии;
коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации; 
 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию,  на  протяжении  всей
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной
профессиональной и общественной деятельности. 
 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); 
 сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения. 
Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены
тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД).
 1. Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить, что цель / достигнута; 
 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
 умение  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых для  достижения
поставленной цели; 
 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
 2. Познавательные УУД: 
 умение  искать  и  находить  обобщённые  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять  развёрнутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;
 умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 умение  находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и
суждений другого; 
 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
 умение  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 
 способность  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми; 
 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор
идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
 умение  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия; 
 умение  развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 способность  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений. 
На предметном уровне в результате освоения курса: 
 характеризовать этапы становления исторической науки; 
 раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  
определять  роль  исторической  науки  и  исторического  познания  в  решении  задач
прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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 датировать  важнейшие  события  и  процессы  отечественной  истории  из  раздела
дидактических  единиц,  характеризовать  их  в  контексте  конкретных  исторических
периодов и этапов развития мировой истории; 
 пользоваться  современной  терминологией  исторической  науки,  предусмотренной
программой; 
 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом
сообществе,  рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового
исторического процесса; 
 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 оценивать роль личности в отечественной истории; 
 ориентироваться  в  дискуссионных вопросах  российской  истории  и  существующих  в
науке их современных версиях и трактовках; 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;
 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
обучающиеся получат возможность научиться: 
 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
 соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки
исторических личностей; 
 определять место и время создания исторических документов; 
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
мировой истории; 
 приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических
событий; 
 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной  жизни,  исходя  из  их  исторической  обусловленности;  соотнесения  своих
действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  возникшими  формами  социального
поведения.

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству.
 Введение. 
Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-
исторического процесса.  Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и
фальсификации  истории  России.  Исторические  источники.  Архивы  –  хранилища
исторической памяти. 
Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы
самобытности  российской  истории,  исторический  источник,  виды  исторических
источников, архив. 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности.
 Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры
и  общества.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  древности.  Государства
Причерноморья в эллинистическую эпоху. 
Основные  термины  и  понятия:  homo  s» и его трансформация в романе «Что делать?».apiens» и его трансформация в романе «Что делать?».,  палеолит,  мезолит,  энеолит,  неолит,
неолитическая  революция,  бронзовый  век,  археологическая  культура,  присваивающее
хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис. 
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Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 
Великое  переселение  народов.  Взаимодействие  кочевого  и  оседлого  мира  в  эпоху
переселения  народов.  Дискуссии  о  славянской  прародине,  происхождении  славян  и
этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян.
Общественный  строй  и  политическая  организация  восточных  славян.  Традиционные
верования. 
Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки,
славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы земледелия,
родовой стой, традиционные верования. 
Основные персоналии: Аттила, Нестор.
 Тема 3. Образование государства Русь.
 Предпосылки  и  особенности  формирования  государства  Русь.  Дискуссии  о
происхождении  государства  Русь.  Формирование  княжеской  власти  (князь,  дружина,
полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя
и внешняя политика первых русских князей. Формирование территории государства Русь.
 Основные  термины  и  понятия:  норманнская,  антинорманская  и  центристская  теории
происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки».
 Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
 Тема 4. Расцвет государства Русь.
 Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и
внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов
государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097
г. Княжение Владимира Мономаха. 
Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.
Основные  персоналии:  Владимир  Святославич,  Константин  VIII,  Кирилл  и  Мефодий,
Ярослав  Мудрый;  Изяслав,  Святослав  и  Всеволод  Ярославичи;  Олег  и  Давыд
Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий.  
Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси. 
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура
древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство,
развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 
Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды,
холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец. 

Тема 6. Культура Древней Руси.
 Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало 
летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные
произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 
Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 
былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись. 
Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 
Мудрый, Владимир Мономах. 
Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств.
 Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 
земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 
ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие 
культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование региональных 
центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 
художественных и архитектурных школ. 
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 
натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, 
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тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 
Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 
Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 
ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и 
Ледовое побоище. Александр Невский. 
Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. 
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр 
Невский. Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов.
 Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 
Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления
против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 
Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский,
хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван 
Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий 
Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-
Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 
 Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 
православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 
Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 
Рублёв. 
Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского 
цикла», иконопись, зодчество. 
Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 
Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 
Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских 
ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская 
Орда), их отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и 
Причерноморья. 
Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.
 Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 
Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 
русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 
Новгород и Псков в XV в. 
Основные термины и понятия: Люблинская уния. 
Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, 
Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 
Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель.
 Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 
политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской
зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 
Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные
символы единого государства.
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 Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 
воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.
 Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 
Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства.
 Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 
автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 
нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 
архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. 
Повседневная жизнь. 
Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 
хронограф, хождения, кремль. 
Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф 
Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, 
Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

 Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству.

 Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный.
 Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 
Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 
Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские
соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, её итоги и последствия. 
Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 
г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», 
опричнина, земщина, опричники, ясак.
 Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, 
В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. 
Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий. 
Тема 17. Россия в конце XVI в.
 Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 
Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 
концепции закрепощения крестьян. 
Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 
концепции закрепощения крестьян, крепостное право. 
Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов. 
Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 
общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-
прикладное искусство.
 Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 
шатровый стиль, строгановское письмо. 
Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 
Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 
Тема 19-20. Смута в России.
 Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 
Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса 
Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 
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сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 
ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение 
Смуты.
 Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 
урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская 
война. 
Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М.
Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд
III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. 
Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 
 Тема 21. Россия при первых Романовых.
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 
развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 
управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное 
закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. 
Стрелецкое восстание 1682 г. Основные термины и понятия: протекционизм, 
мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, 
черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне. 
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И.
Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья. 
Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 
«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 
восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и
последствия. Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, 
казачество, челобитная. Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, 
протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.
 Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.
 Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. 
Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения 
Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 
Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М.
Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, 
Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. 
Атласов. 
Тема 24. Культура России в XVII в. 
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 
академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 
Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 
Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение)
культуры. 
Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 
Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 
Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 
Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи.
 Тема 25. Начало эпохи Петра I.
 Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 
восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. 
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 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 
Великое посольство. 
Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов,
А. Нестеров. 
Тема 26. Северная война и военные реформы.
 Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 
флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 
Северной войны. Провозглашение России империей.
 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 
Тема 27-28. Преобразования Петра I.
 Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 
крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение
социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. 
Унификация социальной структуры города. Реформы государственного управления: 
учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные 
движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки 
петровских реформ в исторической литературе. 
Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 
мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 
рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 
провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 
Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 
Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, 
Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. 
Мусикийский. 
Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».
 Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 
российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 
вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов 
эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–
1763 гг. 
Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, 
генеральное межевание.
 Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А.
Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна
Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. 
Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и
П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 
Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. 
Румянцев. 
Тема 31. Российская империя при Екатерине II.
 Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 
политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского 
дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика Екатерины II. 
Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 
реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 
общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 11 
городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, 
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оброк, ассигнации. 
Основные персоналии: Екатерина II. 
Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва.
 Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 
восстания. Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-
Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.
 Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.
 Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 
морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 
Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.
 Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. 
Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 
Тема 34. Российская империя при Павле I.
 Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 
антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 
военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 
престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 
регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 
отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 
Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 
барщине. Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. 
де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 
Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи.
 Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 
Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского 
университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. 
Исследовательские экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. 
Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.
 Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, 
рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.
 Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 
А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. 
Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. 
Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, 
М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, 
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. 
Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова). 
Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 
Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 
 Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 
Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их 
положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное 
начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные 
замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета. 
Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 
сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, 
Государственный совет, конституция. 
Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 
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Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 
Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 
1812 г. Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы 
сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 
подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные 
походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.
 Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 
партизаны, народное ополчение. 
Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. 
Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 
Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. 
Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов. 
Тема 40. Внутриполитический курс Александра I.
 Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 
внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 
политики Александра I. 
Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения.
 Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 
Тема 41. Движение декабристов.
 Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 
тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 
Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.
 Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, 
С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. 
Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.
Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма.
 Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 
цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.
 Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 
официальной народности. 
Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 
Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I.
 13 Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 
реформа Е.Ф. Канкрина. 
Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 
инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм. 
Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 
Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.
 Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 
общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 
течение. Общество петрашевцев.
 Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический 
социализм, теория официальной народности. 
Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 



155

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, 
Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, 
В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский. 
Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 
Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-
1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и 
последствия поражения России в Крымской войне. 
Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 
Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 
Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. 
Пирогов. 
Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 
Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. 
Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. 
Живопись: стили, жанры, художники. 
Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 
сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 
Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 
Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 
Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 
Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, 
П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н.
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. 
Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. 
Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов. Тема 48-49. Отмена крепостного права в 
России.
 Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 
Значение отмены крепостного права. 
Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные 
крестьяне, мировой посредник. 
 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 
Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 
Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. 
ЗаболоцкийДесятовский.
 Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 
Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 
Реформы в области образования. Военные реформы. 
Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума,
городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 
присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические 
гимназии. 
Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин.
 Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России.
 Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 
развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 
общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 
Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 
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развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, 
буржуазия. 
Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 
либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. 
Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». 
Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социал-
демократии. 
Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 
революция, террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия. 
Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 
М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. 
Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. 
Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, 
В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, 
Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 
Тема 53. Народное самодержавие Александра III.
 Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 
Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 
деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни 
страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного 
переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка 
рабочего законодательства. 
Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 
начальники, русификация, промышленный переворот. 
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 
Вышеградский, С.Ю. Витте. 
Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов. 15
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. 
Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. 
Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. 
Основные термины и понятия: панславизм. 
Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 
Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 
Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 
российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 
общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и 
скульптура. Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические 
гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, 
социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль. 
Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 
Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В.
Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. 
Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. 
Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. 
Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, 
М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. 
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Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. 
Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. 
Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, 
А.М. Опекушин, М.О. Микешин. 
Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 
развития. Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 
Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный 
вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая 
система. Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, 
положение основных групп населения. 
Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 
синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. 
Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь Михаил 
Николаевич. Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.
 Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны. 
Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 
Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 
Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 
Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 
партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 
политические партии. Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, 
социалистические (революционные) партии, либеральные партии, консервативные 
(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 
черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, 
кадеты, октябристы, прогрессисты. 
 Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 
Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А.
Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. 
Шаховской, П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, 
Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. 
Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, 
А.И. Дубровин, архиепископ Антоний (Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. 
Балашёв, В.А. Бобринский. 
Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 
воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии 
и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 
российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции. 
Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 
Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 
Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин,
С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.
Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы.
 Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. 
Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 
Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 
Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 
Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 
книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
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Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 
Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм. Архитектура и скульптура.
 Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 
философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 
киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 
модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 
Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, 
А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. 
Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, 
А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. 
Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. 
Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, 
М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, 
С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. 
Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, 
М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. 
Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере.

Тематическое планирование учебного предмета «История» 11 класс
№урока Тема урока Количест

во часов
Курс « История. История России до 1914 года (70 часов)

Введение. (1 час)
1 Вводный урок. 1

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству (14 час.)

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 1
3 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 1
4 Образование государства Русь. 1
5 Расцвет государства Русь. 1
6 Социально – экономические отношения в Древней Руси. 1
7 Культура Древней Руси. 1
8 Формирование системы земель – самостоятельных государств. 1

      9 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 
ордынских ханов.

1

      10 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 1
      11 Культура русских земель в XIII – XIV вв. 1
      12 Народы и государства Степи и Сибири в XIII – XV вв. 1
      13 Русские земли в первой половине XV в. 1
      14 Завершение процесса объединения русских земель. 1
      15 Культурное пространство единого русского государства. 1

Раздел II. Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к Царству ( 11 час.)

16-17 Россия в XVI веке. Иван IV Грозный. 2
18 Россия в конце XVI века. 1
19 Культура Московской Руси в XVI веке. 1

20-21 Смута в России. 2
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22 Россия при первых Романовых. 1
23 Церковный раскол и народные движения в XVII веке. 1
24 Внешняя политика России в XVII веке. 1
25 Культура России в XVII веке. 1
26 Обобщающее повторение по теме «От Древней Руси к царству». 1

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи» ( 12 час.)

27 Начало эпохи Петра I. 1
     28 Северная война и военные реформы. 1

   29- 30 Преобразования Петра I. 2
   31-32 После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 2
     33 Российская империя при Екатерина II. 1
     34 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. 1
     35 Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVII 

века.
1

     36 Российская империя при Павле I. 1
    37-38 Культурное пространство Российской империи. 2

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX в. ( час.)

39 Россия в начале XIX века. 1
40-41 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная

война 1812 г.
2

42 Внутриполитический курс Александра I в 1816 – 1825 гг. 1
43 Движение декабристов. 1
44 Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 1
45 Социальная и экономическая политика Николая I. 1
46 Общественная мысль в 1830 – 1850-е гг. 1
47 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 1

48-49 Культура России в первой половине XIX в. 2
50-51 Отмена крепостного права в России. 2

52 Реформы 1860 – 1870-х гг. 1
53 Социально – экономическое развитие пореформенной России. 1
54 Общественные движения второй половины XIX в. 1
55 Народное самодержавие Александра III. 1
56 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1

57-58 Культура России во второй половине XIX в. 2
59 На пороге нового века: динамика и противоречия социально – 

экономического развития.
1

60 Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1
61-62 Общественное движение в России в начале XX века. 2
63-64 Первая российская революция (1905 – 1907). 2

65 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы. 1
66 Культура России в начале XX века. 1
67 Обобщающее повторение по теме «Россия в XVIII – начале XX в.» 1
68 Итоговое повторение по курсу «История России с древнейших 

времен до начала XX в.»
1

69-70 Резерв. 2
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2.2.1.5.Рабочая программа по  учебному предмету «Право» 10 класс составлена на
основе авторской программы и поурочных разработок: Право. Поурочные разработки. 10
класс:  Учебное  пособие  для  общеобразоват.  организаций:  углубл.  Уровень  (Л.Н.
Боголюбов, Е.К. Калуцкая, Е.С. Королькова) – М,: Просвещение, 2017 г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 10 класс

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Право» являются:
- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в
современном обществе;
- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к
учёту  общественных  потребностей  при  предстоящем  выборе  сферы  деятельности,
включая области правоприменительной и правотворческой деятельности;
-  ценностные  ориентиры  и  установки,  основанные  на  нормах  и  требованиях  права,
отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма,
гражданского мира
Метапредметные результаты изучения курса «Право» проявляются в:
- умении на основе полученных в курсе правовых знаний адекватно оценивать с правовых
позиций  собственное  поведение,  действия  окружающих;  осуществлять  самоконтроль,
видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;
-  способности  анализировать  с  опорой  на  полученные  правовые  знания  конкретные
жизненные  ситуации,  выбирать  и  реализовывать  способы  правомерного  поведения,
адекватные этим ситуациям;
- ключевых навыках решения проблем правового характера,  работы с информацией, её
поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;
-  готовности  к  условиям  обучения  в  профессиональном  учебном  заведении,  к
использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для
профессионального образования правоведческого профиля;
-  ключевых  компетентностях,  сформированные  в  курсе  и  имеющие  универсальное
значение  для  различных  видов  деятельности  (обобщённые  способы  решения  учебных
задач; исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение работать
с разными источниками.
Предметными результатами освоения на углубленном уровне содержания курса«Право»
являются:
-  понимание  права  как  целостной  системы,  как  культурного  явления  в  развитии
цивилизационных процессов, его значения для становления демократического правового
государства;
- умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри правовой
системы,  так  и  в  связи  с  другими  социальными  процессами,  происходящими  в
общественной жизни;
-  владение  основными  правовыми  понятиями  и  терминами  как  познавательными
средствами  осмысления  правовых  ситуаций,  возникающих  в  социальной
действительности;
- опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, связанных с
возникновением правовых ситуаций;
- умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных источников,
анализировать  её,  соотносить  со  знаниями,  полученными  при  изучении  курса,
интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
- правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и будущего
активного участника общественной жизни;
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- понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, права быть
как  партнёром  государства  и  общества,  так  и  находиться  к  ним  в  определённой
оппозиции;
- мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие интереса к их
проблематике;
-  умение  ориентироваться  в  социальных  нормах:  различать  нравственные  и  правовые
нормы,  суждения  и  оценки,  понимать  их  связь  с  определённой  системой  ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
-  признание  ценности  Конституции  РФ  как  основного  закона  страны,  определяющего
основы  общественного  и  государственного  строя,  права  и  свободы  человека  и
гражданина;
- признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами,  признание
факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и прав;
- отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а с позиций
партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой ряда обязанностей,
определяющих взаимоотношения партнёрства и ответственности.
Содержание учебного предмета «Право» 10 класс

Раздел I. Право и государство. (12 часов)
 Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в
древнем  мире.  Возникновение  и  развитие  ранних  форм  права.  Происхождение
государства. Связь государства и права. 
Сущность  права.Право  как  объективное  явление,  воздействующее  на  человеческую
деятельность.  Право  как  средство  регулирования  общественных  отношений.  Понятие
права.  Наиболее общие признаки  права.  Определение  права.  Социальное  назначение  и
ценность права. Право — мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль
права в защите и совершенствовании демократии. 
Сущность  государства.Государство  как  публичная  власть.  Отличие  государства  от
негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата
как способ осуществления публичной власти. 
Формы  государства.  Понятие  формы  государства.  Формы  правления.  Формы
государственного устройства. Формы политического режима. 
Функции государства.  Понятие  функций государства.  Внешние  и  внутренние  функции
государства. Социально значимые функции государства. Правовое государство.
 Правовое  государство.  Принципы  правового  государства.  Условия  формирования
правового государства. 
Гражданское  общество.  Понятие  гражданского  общества.  Элементы  гражданского
общества.  Взаимодействие  гражданского  общества,  права  и  государства.  Роль
гражданского общества в развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права.  (10 часов)
 Право  в  системе  социальных  регуляторов.  Понятие  нормы.  Виды  социальных  норм.
Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 
Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы.
Основные  виды  юридических  норм:  регулятивные  и  правоохранительные.
Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма.
 Источники  права.  Понятие  источника  права.  Основные  виды  источников  права.
Международный  договор  и  международный  обычай  как  традиционно  сложившиеся
источники международного права.
 Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права:
нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей
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российского  права.  Три  основные  группы  отраслей:  базовые  (конституционное  право;
материальные  и  процессуальные  отрасли);  специальные;  комплексные  отрасли  права.
Частное и публичное право.
 Правовые  системы  современности.  Понятия  «система  права»  и  «правовая  система».
Понятие  и  классификация  правовых  систем.  Правовые  системы  европейского  типа.
Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права.  (6 часов)
 Формирование  и  развитие  русского  права.  Основные  этапы  формирования  русского
права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
 Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства.
Отрасли  советского  права.  Правовые  ограничения  и  запреты  в  советском
законодательстве. Советский суд. 
Формирование  права  современной  России.  Становление  современного  российского
федерализма.  Реформа  системы  правосудия.  Гражданское  право.  Уголовное  право  и
уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация. (15 часов)
 Правотворчество.  Понятие  правотворчества.  Основные  принципы  и  виды
правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 
Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая
форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды. 
Правовые  отношения.  Понятие  правоотношения.  Субъективное  право  и  юридические
обязанности.  Субъекты  правоотношений.  Правоспособность  и  дееспособность.
Содержание правоотношений. Юридические факты. 
 Законность  и  правопорядок.  Понятие  законности.  Основные  принципы  законности.
Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 
Механизм правового регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие
механизма правового регулирования.  Элементы правового регулирования. Правомерное
поведение. Эффективность права. 
Правонарушение  и  юридическая  ответственность.  Правомерное  поведение  и
правонарушение.  Признаки  и  виды правонарушений.  Причины  роста  правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних.
 Преступление  и  наказание.  Понятие  и  признаки  преступления.  Преступность  как
социально-правовое  явление.  Состояние  преступности  в  России.  Организованная
преступность. Латентная преступность.  Международный терроризм. Понятие наказания.
Виды наказаний. Цели наказания. 
Органы  охраны  правопорядка.  Виды  государственных  правоохранительных  органов.
Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы
безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 
Правосознание  и  правовая  культура.  Понятие  правосознания.  Разновидности
правосознания.  Осознание  ценности  естественного  права,  прав  и  свобод  человека  —
ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная
формы правового нигилизма. Пути преодоления правового нигилизма. Правовая культура
- высшая ступень развития правосознания. 

Раздел V. Право и личность.  (11 часов)
 Права  человека:  понятие,  сущность,  структура.  Понятие  и  сущность  прав  человека.
Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в
истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 
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Правовой  статус  человека  и  гражданина.  Понятие  правового  статуса.  Юридические
основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права
и обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина.
Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 
Юридические  механизмы  защиты  прав  человека  в  РФ.  Система  органов  защиты  прав
человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита прав и свобод
человека всеми способами, не запрещёнными законом. 
Особенности  социального  государства.  Необходимость  социального  государства.
Гуманистический  смысл  социального  государства.  Концепции  социального  качества.
Становление социального государства в России. 
Международная защита  прав  человека.  Устав  ООН и Международный билль о  правах
человека.  Контроль  за  соблюдением  международных  договоров  по  правам  человека.
Главные  и  вспомогательные  органы  ООН  в  области  прав  человека.  Региональные
организации в области прав человека. 
Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации.  (16 часов)
 Конституционное  право  Российской  Федерации.  Место  конституционного  права  в
системе  отраслей  российского  права.  Предмет  конституционного  права.  Методы
правового регулирования  конституционного  права.  Конституционное  право  — отрасль
юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 
Основы  конституционного  строя  РФ.  Понятие  конституционного  строя.  Человек,  его
права и свободы — высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный
источник  власти.  Правовые  основы  экономической  системы.  Правовые  основы
социальной  системы.  Правовые  основы  политической  системы.  Федеративное
государственное устройство. 
Система  органов  государственной  власти  Российской  Федерации.  Понятие
государственного  органа.  Органы  государственной  власти  в  Российской  Федерации.
Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная власть. 
Судебная  власть.   Прокуратура  в  РФ.  Судебная  власть.  Понятие  суда.  Принципы
судопроизводства.  Правовой  статус  судьи  в  РФ.  Профессиональный  судья.
Непрофессиональный судья (присяжный заседатель).
 Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем.
Суды арбитражной юрисдикции. 
Система  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации.  Конституционный
статус  личности.  Конституционные  права  и  свободы.  Конституционные  права  и
обязанности. 
Институт  гражданства.  Гражданство  Российской  Федерации.  Понятие  гражданства.
Приобретение  и  утрата  гражданства.  Многогражданство  и  безгражданство.  Граждане
иностранных государств. 
Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного
права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система.
Избирательный  процесс.  Стадии  избирательного  процесса.  Финансирование  выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах.

Тематическое планирование учебного предмета «Право» 10 класс.

№ Раздел, тема урока Всего
часов

                   Раздел  1. Право и государство (12 часов)
1 Происхождение права и государства. 1

2-3 Сущность права. 2
4 Сущность государства. 1
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5 Формы государства. 1
6 Функции государства. 1
7 Правовое государство. 1
8 Гражданское общество. 1

9-10 Практикум по теме « Право и государство». 2
11-12 Защита проектов по теме «Право и государство». 2

Раздел  2. Формы и структура права.  (10 часов)
13 Право в системе социальных регуляторов. 1
14 Нормы права. 1
15 Источники права. 1

16-17 Система права. 2
18 Правовые системы современности. 1

19-20 Практикум по теме « Формы и структура права». 2
21-22 Защита проектов по теме « Формы и структура права». 2

Раздел   3. Становление и развитие отечественного права.  (6 часов)
23 Формирование и развитие русского права. 1
24 Эволюция советского законодательства. 1
25 Формирование права современной России. 1
26 Практикум по теме «Становление и развитие отечественного 

права».
1

27-28 Защита проектов по теме «Становление и развитие отечественного
права».

2

  Раздел 4. Правотворчество и правореализация.(15 часов)
29-30 Правотворчество. 2
31-33 Реализация и толкование права. 3
34-35 Правовые отношения. 2

36 Законность и правопорядок. 1
37 Механизм правового регулирования. 1
38 Правонарушение и юридическая ответственность. 1
39 Преступление и наказание. 1
40 Органы охраны правопорядка. 1
41 Правосознание и правовая культура. 1

42-43 Практикум по теме «Правотворчество и правореализация» 2
Раздел 5. Право и личность. ( 11 часов) 

44 Права человека: понятие, сущность, структура. 1
45 Правовой статус человека и гражданина. 1

46-47 Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. 2
48-50 Особенности социального государства. 3

51 Международная защита прав человека. 1
52 Практикум по теме «Право и личность» 1

53-54 Защита проектов по теме «Право и личность». 2
Раздел 6. Основы конституционного права РФ  (16 часов)

55 Конституционное право РФ. 1
56-57 Основы конституционного строя РФ. 2
58-59 Система органов государственной власти РФ. 2

60 Судебная власть. 1
61 Судебная система. 1
62 Система конституционных прав и свобод в РФ. 1
63 Институт гражданства. Гражданство РФ. 1
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64 Избирательное право. 1
65-66 Избирательный процесс. 2
67-68 Практикум по теме «Основы конституционного права РФ». 2
69-70 Защита проектов по теме «Основы конституционного права РФ». 2

2.2.1.6. Рабочая программа по  учебному предмету «Право» 11 класс составлена на
основеавторской программы и поурочных разработок: Право. Поурочные разработки. 11
класс:  учебное  пособие  для  общеобразоват.  организаций:  углубл.  уровень  (Л.Н.
Боголюбов, Н.Ю. Басик, Е.И. Жильцова и др.) – М,: Просвещение, 2017 г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Право» 11 класс

Личностные результаты включают:
— сформированность гражданской позиции выпускника как активного и ответственного
члена российского общества, уважающего закон и правопорядок;
— сформированность правового мышления;
— осознание важности правового регулирования общественных отношений, в том числе
международных;
—  становление  непримиримого  отношения  к  общественно  опасным,  преступным
действиям
в социальной жизни;
—  способность  и  готовность  следовать  предписаниям  отраслей  российского  права  на
основе осознания их сущности и социальной значимости.
Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия:
—владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской,  проектной
деятельности по различным отраслям права;
— умение участвовать в коллективном обсуждении проблем по актуальным проблемам
права, взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками;
—  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  юридической  информации,
критически оценивать и интерпретировать её;
—  умение  переводить  информацию  об  отраслях  материального  права  и  порядке
применения  его  норм из  одной знаковой системы в  другую (из  текста  в  таблицу  или
схему);
— умение анализировать возникающие ситуации и моделировать правомерное поведение;
—  умение  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  учебную  деятельность  по
вопросам отраслевого и процессуального права;
— способность к построению индивидуальной образовательной траектории, связанной с
отраслевым и процессуальным правом.
Предметные результаты включают:
- владение юридическими понятиями;
—  владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах,  действующих  в
демократическом обществе;
—  сформированность  знаний  об  основах  гражданского,  семейного,  трудового,
административного, уголовного, экологического, международного права;
—  способность  различать  соответствующие  виды  правоотношений,  правонарушений,
юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления на-
рушенных прав;
—  сформированность  представлений  о  гражданском,  арбитражном,  уголовном  видах
судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов  правовыми
способами;
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—  понимание  юридической  деятельности  как  формы  реализации  права  и  специфики
основных юридических профессий;
— сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации;
—  сформированность  умений  применять  правовые  знания  для  оценки  конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
—  умение  применять  правовые  знания  для  выработки  и  доказательной  аргументации
собственной позиции при изучении нормативных актов;
— умение применять правовые знания в ситуациях повседневной жизни.

Содержание учебного предмета «Право» 11 класс
Международное право.
 Основные принципы  и  источники  международного  права.  Субъекты  международного
права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров.
Источники и основания международно-правовой ответственности. Виды международных
преступлений.  Права  человека:  сущность,  структура,  история.  Классификация  прав
человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав
человека.  Международные договоры о  защите  прав  человека.  Международная  система
защиты  прав  человека  в  рамках  Организации  Объединённых  Наций.  Региональная
система  защиты  прав  человека.  Рассмотрение  жалоб  в  Европейском  суде  по  правам
человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Источники
и принципы международного гуманитарного права.  Международный комитет Красного
Креста. Участники вооружённых конфликтов: комбатанты и не комбатанты. Защита жертв
войны. Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства и
методы ведения военных действий. 
Экологическое право. 
 Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические
правонарушения. 
Основные отрасли российского права.
 Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых
отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды
юридических  лиц.  Гражданская  право-  и  дееспособность.  Организационно-правовые
формы  предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.  Виды  правомочий
собственника.  Формы собственности.  Обязательственное право. Виды и формы сделок.
Условия недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок
заключения  договора:  оферта  и  акцепт.  Наследование.  Завещание.  Страхование  и  его
виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.  Защита
прав  потребителей.  Убытки  и  вред  в  гражданском  праве.  Условия  привлечения  к
ответственности  в  гражданском  праве.  Непреодолимая  сила.  Право  на  результаты
интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.
Предмет,  метод,  источники  и  принципы  семейного  права.  Семья  и  брак.  Правовое
регулирование  отношений  супругов.  Брачный  договор.  Условия  вступления  в  брак.
Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи. Лишение
родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Усыновление.  Опека  и  попечительство.
Приёмная  семья.  Источники  трудового  права.  Участники  трудовых  правоотношений:
работник  и  работодатель.  Права и  обязанности  работника.  Порядок  приема на  работу.
Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и
время отдыха.  Сверхурочная работа.  Время отдыха.  Виды времени отдыха.  Заработная
плата.  Особенности  правового  регулирования  труда  несовершеннолетних.  Трудовые
споры.  Дисциплинарная  ответственность.  Источники  и  субъекты  административного
права.  Метод  административного  регулирования.  Признаки  и  виды административного
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правонарушения.  Административная  ответственность  и  административные  наказания.
Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и
состав  преступления.  Уголовная  ответственность.  Виды наказаний  в  уголовном праве.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Основы российского судопроизводства.
 Конституционное  судопроизводство.  Предмет,  источники  и  принципы  гражданского
процессуального  права.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражное  процессуальное
право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных
действий  с  участием  несовершеннолетних.  Стадии  уголовного  процесса.  Меры
процессуального  принуждения.  Суд  присяжных  заседателей.  Особенности  судебного
производства  по  делам  об  административных  правонарушениях.  Юридические
профессии:  судьи,  адвокаты,  прокуроры,  нотариусы,  следователи.  Особенности
профессиональной деятельности юриста.

Раздел 1. Гражданское право (20 часов)
Общие  положения  гражданского  права.  Понятие  гражданского  права.  Субъекты

гражданских прав. Юридические лица. 
Гражданско-правовые  отношения.  Возникновение  и  прекращение  гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные
права и способы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

Сделки.  Понятие  и  виды  сделок.  Форма  сделок.  Действительность  и
недействительность сделки. 

Гражданско-правовой договор:  общие положения.  Понятие и значение договора.
Классификация  договоров.  Отдельные  виды  гражданско-правовых  договоров  (купля-
продажа, аренда, подряд, оказание услуг). 

Наследственное  право.  Понятие  наследования.  Наследование  по  завещанию.
Наследование по закону. 

Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности.  Понятие
предпринимательской  деятельности.  Правовой  статус  предпринимателя.
Организационные формы предпринимательства. 

Правовое  положение  государства  как  субъекта  экономических  отношений.
Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного
регулирования экономики.

Раздел 2. Семейное право. (5 часов)
Семейные  правоотношения.  Семья  как  юридическое  понятие.  Брак.  Правовое

регулирование отношения супругов. Брачный контракт. 
Права,  обязанности  и  ответственность  членов  семьи.  Права  и  обязанности

родителей  и  детей.  Лишение,  ограничение,  восстановление  родительских  прав.
Соглашение об уплате алиментов.

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений. (9 часов)
Трудовые  правоотношения.  Понятие  трудовых  отношений.  Самостоятельный  и

наемный  труд.  Работник  и  работодатель:  правовой  статус.  Социальное  партнерство  в
сфере труда. 

Трудоустройство  и  занятость.  Трудовой  договор.  Порядок  заключения  и
расторжения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность
сторон трудового договора. Материальная ответственность. 

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры
и порядок их рассмотрения. 
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Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной
защиты  и  обеспечения.  Виды  социальной  защиты  и  обеспечения.  Пенсии  и  пособия.
Понятие и виды трудового стажа.

Раздел 4. Административное право. (7 часов)
Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 
Административные  правонарушения.  Основания  административной

ответственности. Производство по делам об административной ответственности.

Раздел 5. Уголовное право.  (7 часов)
Общая  характеристика  уголовного  права.  Понятие  и  задачи  уголовного  права.

Принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие. 
Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 
Уголовная  ответственность.  Понятие  и  цели  наказания.  Виды  наказаний.

Ответственность несовершеннолетних.

Раздел 6. Экологическое и международное право.  (10 часов)
Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права.  Структурный

характер экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологического права. 

Ответственность  за  экологические  правонарушения.  Понятие  экологического
правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды
ответственности за экологические правонарушения.

Международные  правоотношения.  Понятие  международного  права.  Субъекты
международного права. Источники международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного
международного  права.  Международные  документы  о  правах  человека.  Защита  прав
человека в условиях мирного времени. 

Права  человека  и  гуманитарное  право.  Понятие  гуманитарного  права.
Международная защита прав человека в условиях военного времени.

Раздел 7. Процессуальное право.   (10 часов)
Гражданский  процесс.  Понятие  процессуального  права.  Основные  принципы

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 
Арбитражный  процесс.  Понятие  арбитражного  процесса.  Правила  арбитражного

процесса. Исполнение судебных решений. 
Уголовный  процесс.  Основные  принципы  и  участники  процесса.  Меры

процессуального  принуждения.  Досудебное  производство.  Судебное  производство.
Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности
административной  юрисдикции.  Органы  и  способы  рассмотрения  административных
споров.  Понятие  конституционного  судопроизводства.  Основные  принципы
конституционного судопроизводства.  Право на обращение в Конституционный суд РФ.
Основные стадии конституционного судопроизводства.

Раздел 8. Вместо заключения.  (2 часа)
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии.

Особенности  профессиональной  юридической  деятельности.  Профессиональная  этика
юриста.
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Тематическое планирование учебного предмета «Право» 11 класс

№ Раздел, тема урока Всего
часов

                   Раздел  1. Гражданское право (20 часов)
1 Общие положения гражданского права. 1
2 Гражданско – правовые отношения. 1

3-4 Субъекты и объекты гражданского права. 2
5-6 Предпринимательская деятельность и ее регламентация. 2
7 Сделки в гражданском праве. 1

8-9 Гражданско – правовой договор. 2
10-11 Наследование и его правовая регламентация. 2
12-14 Право интеллектуальной собственности. 3
15-17 Авторское право. 3
18-19 Защита гражданских прав и ответственность в гражданском 

праве.
2

20 Практикум по теме «Гражданское право». 1
Раздел  2. Семейное право. (5 часов)

21-22 Семейное право как отрасль. 2
23-24 Права, обязанности и ответственность членов семьи. 2

25 Практикум по теме «Семейное право». 1
Раздел   3. Правовое регулирование трудовых отношений. (9 часов)

26 Трудовые правоотношения. 1
27-28 Трудоустройство и занятость. 2

29 Дисциплина труда. 1
30-31 Защита трудовых прав работников. 2
32-33 Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 2

34 Практикум по теме «Правовое  регулирование трудовых 
правоотношений».

1

  Раздел 4. Административное право. (7 часов)
35-36 Административно – правовые отношения: понятие и структура. 2
37-38 Административно – правовой статус гражданина. 2
39-40 Административные правонарушения. Административная 

ответственность.
2

41 Практикум по теме «Административное право». 1
Раздел 5. Уголовное право.  (7 часов)

42-43 Уголовный закон. 2
44-45 Преступление. 2
46-47 Наказание. 2

48 Практикум по теме «Уголовное право». 1
Раздел 6. Экологическое и международное право.  (10 часов)

49-51 Экологическое право. 3
52-53 Международное право. 2
54-55 Международное гуманитарное право. 2
56-57 Международное гуманитарное право в условиях вооруженного 

конфликта.
2

58 Практикум по теме «Экологическое и международное право». 1
Раздел 7. Процессуальное право.   (10 часов)

59-60 Гражданский процесс. 2
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61-62 Прохождение дела в суде. 2
63-64 Уголовный процесс. 2

65 Конституционное судопроизводство. 1
66 Практикум по теме «Процессуальное право».   1

Раздел 8. Вместо заключения.  (2 часа)
67 Профессия – юрист. 1
68 Итоговое собеседование по курсу «Право». 1

2.2.1.7.Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 10 класс
составлена на основеавторской программы«Обществознание. Рабочая программа. 
Поурочные разработки. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень (Л.Н. Боголюбов идр.) – М,: Просвещение, 2020 г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении
содержания курса обществознания, являются:
 - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу,  чувства  ответственности перед Родиной,  гордости за  свой край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
-  сформированность  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;  готовность к служению Отечеству, его
защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; 
-  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем; 
-  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности; 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
 Метапредметные результаты изучения  обществознания  выпускниками средней  школы
проявляются в:
 -  умении  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; 
-  умении  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания; 
-  готовности  и  способности  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  умении  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 
- умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
- умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 
умении  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владении языковыми средствами - умении ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владении 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.
 Предметными  результатами  освоения  выпускниками  средней  школы  содержания
программы по обществознанию являются: 
-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений; 
-  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.

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10 класс
Глава 1. Человек в обществе. (30 часов)
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
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современного мира. Проблема общественного прогресса.  Биологическое и социальное в
человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность
человека:  основные  характеристики.  Структура  деятельности  и  еѐ  мотивация.
Многообразие  видов  деятельности.  Сознание  и  деятельность.  Общественное  и
индивидуальное  сознание.  Познаваем  ли  мир.  Познание  чувственное  и  рациональное.
Истина  и  еѐ  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. 
Глава 2. Общество как мир культуры.  (22 часа)
 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  еѐ  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. 
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. (53 часа)
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 приѐма
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
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уголовного суда.  Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти,
проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества
в противодействии терроризму.  Человек и глобальные вызовы современного общества.
Человек в мире информации.

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 10 класс.

№ Раздел, тема урока Всего
часов

Раздел  1. Человек в обществе.  (30 часов)
1-3 Что такое общество. 3
4-5 Общество как сложная система. 2
6-8 Динамика общественного развития. 3
9-10 Социальная сущность человека. 2
11-12 Деятельность – способ существования людей. 2
13-15 Познавательная деятельность. 3
16-18 Свобода и необходимость в деятельности человека. 3
19-21 Современное общество. 3
22-24 Глобальная угроза международного терроризма. 3
25-28  Представление результатов проектной деятельности (защита 

проектов).
4

29-30 Повторительно – обобщающий урок по теме «Человек в 
обществе».

2

Раздел  2. Общество как мир культуры.  (22 часа)
31-33 Духовная культура общества. 3
34-35 Духовный мир личности. 2
36-37 Мораль. 2
38-40 Наука и образование. 3
41-42 Религия и религиозные организации. 2
43-44 Искусство. 2
45-46 Массовая культура. 2
47-50 Представление результатов проектной деятельности (защита 

проектов).
4

51-52 Повторительно – обобщающий урок по теме «Общество как мир 
культуры».

2

Раздел  3. Правовое регулирование общественных отношений.  (53 часа)
53-54 Современные подходы к пониманию права. 2
55-57 Право в системе социальных норм. 3
58-59 Источники права. 2
60-62 Правоотношения. Правомерное поведение. 3
63-64 Гражданин Российской Федерации. 2
65-67 Гражданское право. 3
68-69 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 2
70-72 Правовые основы предпринимательской деятельности. 3
73-75 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 3
76-78 Семейное право. 3
79-80 Экологическое право. 2
81-83 Процессуальные отрасли права. 3
84-85 Международная защита прав человека. 2
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86-87 Правовые основы антитеррористической политики Российского 
государства.

2

88-89 Человек в XXI веке (Заключение). 2
90-95 Представление результатов проектной деятельности (защита 

проектов).
6

96-97 Повторительно – обобщающий урок по теме «Правовое 
регулирование общественных отношений».

2

98-101 Ученические конференции. 4
102-105 Резерв. 4

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 11 класс  составлена на 
основе авторской программы «Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 
разработки. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень (Л.Н. Боголюбов и др.) – М,: Просвещение, 2020 г.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении
содержания курса, являются:
 - мотивированность на посильное и созидательное участи в жизни общества; 
-  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании
своей страны; 
-  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству; 
- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 
- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 
- признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 
-  осознании  своей  ответственности  за  страну  перед  нынешними  и  грядущими
поколениями.    Метапредметные  результаты  изучения  обществознания  выпускниками
средней школы на базовом уровне проявляются в умении: 
- освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
модели-рующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через  самостоятельное  формулирование
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения
типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
-  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  собранной
социальной  информации;  работа  с  источниками  социальной  информации,  с
использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета) 
-  критического  восприятия  и  осмысление  актуальной  социальной  информации,
получаемой в межличностном общении и поступающей из разных источников массовой
коммуникации,  формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений; 
-  решения  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные
ситуации; практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
-  анализа  современных общественных явлений и событий;  ориентировки в актуальных
обще-ственных событиях, определения личной гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения
гражданских обязанностей; 
-  осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 Предметными результатами освоения выпускниками содержания программы на базовом
уровне по обществознанию являются:
 -  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития  мирового  сообщества  в  глобальном  миресформированность  представлений  о
методах познания социальных явлений и процессов; 
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
-  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.
Содержание учебного предмета «Обществознание» 11 класс
Глава 1.Экономическая жизнь общества.  (38 часов)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.

Глава 2. Социальная сфера.  (26 часов)
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Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-
ношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.

Глава 3. Политическая жизнь общества.  (34 часа + 7 часов резерв)

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества. Политическая элита и политическое лидерство. 
Политическое сознание. Политическое поведение
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура.

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 11 класс.
№ Раздел, тема урока Всего

часов
Раздел  1. Экономическая жизнь общества. (38 часов)

1-3 Роль экономики в жизни общества. 3
4-6 Экономика: наука и хозяйство. 3
7-9 Экономический рост и развитие. 3

10-12 Рыночные отношения в экономике. 3
13-15 Фирма в экономике. 3
16-18 Финансовый рынок. 3
19-20 Экономика и государство. 2
21-23 Финансовая политика государства. 3
24-26 Занятость и безработица. 3
27-29 Мировая экономика. 3
30-32 Экономическая культура. 3
33-36 Защита проектов по теме «Экономическая жизнь общества». 4
37-38 Повторительно – обобщающий урок по теме «Экономическая 

жизнь общества».
2

Раздел  2. Социальная сфера.  (26 часов)
39-41 Социальная структура общества. 3
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42-44 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 3
45-47 Нации и межнациональные отношения. 3
48-49 Семья и брак. 2
50-52 Гендер – социальный пол. 3
53-55 Молодежь в современном обществе. 3
56-58 Демографическая ситуация в современной России. 3
59-62 Защита проектов по теме «Социальная сфера». 4
63-64 Повторительно – обобщающий урок по теме «Социальная 

сфера».
2

Раздел   3. Политическая жизнь общества.  (34 часа + 7 ч. резерв)
65-67 Политика и власть. 3
68--70 Политическая система. 3
71-73 Гражданское общество и правовое государство. 3
74-76 Демократические выборы. 3
77-79 Политические партии и партийные системы. 3
80-81 Политическая элита и политическое лидерство. 2
82-83 Политическое сознание. 2
84-86 Политическое поведение. 3
87-89 Политический процесс и культура политического участия. 3
90-93 Защита проектов по теме «Политическая жизнь общества». 4
94-95 Повторительно – обобщающий урок по теме «Политическая 

жизнь общества».
2

96-98 Заключение. Взгляд в будущее. 3
99-105 Резерв. 7

2.2.1.8.Рабочая программа учебного предмета «География» 10 класс составлена на 
основе авторской программы: В.П. Максаковский. Программы общеобразовательных 
учреждений. География 10-11 классы. Базовый уровень.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
• общечеловеческие  и  общенациональные  ценности,  гражданственность  и
национальная  идентичность,  патриотизм,  гордость  за  свою  страну,  свой  край,  свою
Родину, свой народ; прошлое и настоящее многонационального народа России;
• основы  географической  культуры,  географического  мышления  как  частей
целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

• толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
• готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,
потребность  к  самореализации,  творческой  деятельности,  построению  и  стремлению  к
реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;
• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и
безопасного  образа  жизни  в  окружающей  среде,  умений  противостоять  социально
опасным явлениям общественной жизни;
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• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическое  мышление,  понимание  влияния  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной и социальной среды;  опыт деятельности  в  области
экологии.
Метапредметные результаты:
• умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность;  использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• 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,  в  том  числе  методов  работы  с  текстами,  тематическими  картами,
статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;
• готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках информации),
самостоятельному  поиску,  анализу,отбору  географической  информации,  её  оценке,
преобразованию,  сохранению,  передаче  и  презентациив разных формах (в  том числе с
помощью технических  средств  и  информационных технологий)  на  основе  соблюдения
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхи
этических норм, норм информационной безопасности;
• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с
людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение
ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения);  умения  правильно  оценивать
собственные поступки и поступки других людей,эффективно разрешать конфликты;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
• владение  навыками  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, ихрезультатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых  познавательных  задач  и  средств  их  достижения  для  объяснения,  оценки  и
прогнозирования  различных  явлений  и  процессов  современного  мирана  основе
приобретённых географических знаний и умений.
Предметные результаты:
• владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  её  участии  в
решении важнейших проблем человечества;
• владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
• владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;
• владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных,
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
• владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации;
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• владение  умениями применять  географические  знания  для объяснения  и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
• сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
• знание  основных  теоретических  категорий,  понятий  и  терминов  современной
географии;
• знание  географических  явлений  и  процессов  в  геосферах,  их  изменения  в
результате деятельности человека;
• особенности адаптации человека к разным природно -экономическим условиям;
• географические  аспекты  взаимоотношения  человека  и  компонентов  природы  в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях;
• особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания;
• численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей;
• географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по
природным,  техногенным,  экологическим  факторам  и  процессам,  уровню  социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного  географического
разделения труда;
• критерии  определения  рейтинга  и  перспектив  стран,  регионов  разного  ранга  в
мировой  экономике  и  решении  современных  глобальных  проблем  человечества  в
условиях устойчивого развития;
• умение  самостоятельно  анализировать  и  обобщать  фактические  данные
статистического  материала,  представленного  значительным  количеством  таблиц,
картографических моделей;
• умение  составлять  описание  существенных  признаков  географических  объектов,
процессов  и  явлений;  причин  экономической  интеграции  и  развития  мировых
экономических  связей  при  использовании  разных  источников  географической
информации;
• умение рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и
регионов мира;
• умение  выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным
географическим  проблемам  (территориальной  концентрации  населения,  производства,
степени природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий);

• умение сравнивать,  сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики
численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала,
ситуации на рынке труда;
• умение  обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития  мирового
хозяйства;
• умение читать и анализировать тематические географические карты, информацию,
необходимую  для  решения  вопросов  о  структуре  современного  общества,  характере
взаимоотношений между его участниками;
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• владение практическими навыками сбора данных информации, осуществления их
анализа,  составления  таблиц,  картосхем,  диаграмм,  построения  и  анализа  моделей
природных явлений и процессов;
• владение  методикой  практических  исследований,  в  том  числе  с  помощью
компьютерного моделирования, интерпретации полученных результатов;
• владение приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;
• навыками анализа и сопоставления географических карт различного содержания;
• владение  навыком  комплексного  географического  описания  отдельных  стран  и
регионов мира, районов разного ранга;
• навыками  логического,  критического  и  пространственного  мышления,
позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе
в  разных  источниках  информации  о  географических  объектах,  процессах  и  явлениях,
разных  территорий  Земли,  анализе  их  обеспеченности  природными  и  человеческими
ресурсами,  оценке  хозяйственного  потенциала  и  решении  современных  глобальных
проблем;
• владение моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы;
• владение коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения
возможных последствий деятельности человека в геосистемах.
Содержание учебного предмета
Введение (1 час)
География как наука.  Процессы дифференциации и интеграции в географии.  Сквозные
направления  в  географии.  Экономическая  и  социальная  география,  как  одна  из
«стволовых  ветвей»  географии.  Методы  географических  исследований.  Подразделение
общегеографических  методов  на  традиционные  (описания,  картографический,
сравнительно-географический,  статистический)  и  новые  (математический,  математико-
географического моделирования,  дистанционно-аэрокосмический,  геоинформационный).
Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической
информации.  Географическая  карта  как  важнейший  универсальный  источник
информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и
глобальных  спутниковых  систем  информации.  Понятие  о  геоинформатике  и
геоинформационной системе (ГИС).
Структура учебника. Как работать с учебником.
Часть   I  . Общая характеристика мира  
Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа)
Многообразие  стран  современного  мира,  их  классификация.  Типология  стран  мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны,  их подгруппы.
Страны с переходной экономикой.
Влияние  международных  отношений  на  политическую  карту  мира.  Период  «холодной
войны»  (1946-1989).  Разрядка  международной  напряжённости.  Новые  угрозы
безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты,
международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и
проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и
монархическая.  Основные  формы  административно-территориального  устройства:
унитарная и федеральная.
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение.
Практические работы
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-
соседей.
2.  Используя  форзац  учебника,  составить  конспективно-справочную  таблицу
«Государственный строй стран мира».
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3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а)
географию  «горячих  точек»  на  современной  политической  карте  мира,  б)  географию
самопровозглашённых (непризнанных) государств на этой карте. 
Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов)
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей)
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и
природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные,
рудные и нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных
сочетаниях природных ресурсов.
Земельные  ресурсы  и  обеспеченность  ими  различных  регионов  и  стран.  Размеры  и
структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.
География  водных  ресурсов  Земли.  Различия  в  обеспеченности  водными  ресурсами
регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов,  северный и южный лесные пояса
мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы  Мирового  океана:  водные,  минеральные,  биологические,  их  география.
Климатические  и  космические  ресурсы,  новые  возобновляемые  источники  энергии.
Рекреационные ресурсы, их виды.
Антропогенное  загрязнение  окружающей  среды.  Загрязнение  литосферы,  гидросферы
(вод  суши  и  Мирового  океана),  атмосферы.  Решение  природоохранных  проблем:  три
главных  пути.  Природоохранная  деятельность  и  экологическая  политика.  Особо
охраняемые  природные  территории  (ООПТ).  Всемирное  культурное  и  природное
наследие ЮНЕСКО.
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы
1.  Опираясь  на  знания  по  предшествующим  курсам  географии  и  дополнительные
источники  информации,  составить  конспективно-справочную  таблицу  обеспеченности
природными  ресурсами  с  примерами  ресурсоизбыточных,  ресурсодостаточных  и
ресурсонедостаточных стран.
2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных
запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи.
3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями
и сделать выводы.
4.  С помощью Интернет-сайта  Google-maps» и его трансформация в романе «Что делать?».,  рассмотреть  космические снимки пустынь
Сахара,  Аравийской,  Гоби,  Калахари,  Австралийских  пустынь  и  использовать  их  для
характеристики процесса опустынивания.
5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и
определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.
6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы
Мирового океана».
7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров:
а)  положительного  воздействия  природоохранной  деятельности  и  экологической
политики, б) отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую
природную среду.
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении)
населения.  Первый  тип  воспроизводства  населения,  демографический  кризис.
Географическое  распространение  стран  первого  типа  воспроизводства  населения,   их
основные  демографические  показатели.  Второй  тип  воспроизводства  населения,
демографический  взрыв.  Географическое  распространение  стран  второго  типа
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воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания
демографического  взрыва.  Демографическая  политика,  её  особенности  в  экономически
развитых  и  развивающихся  странах.  Качество  населения  как  комплексное  понятие.
Здоровье  населения  и  показатель  ожидаемой  средней  продолжительности  жизни.
Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и
развивающихся странах. Демографические показатели России.

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и
страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие
об  экономически  активном  населении.  Этнолингвистический  состав  населения.
Классификация  народов  (этносов)  по  численности.  Классификация  народов  по  языку,
крупнейшие  семьи  языков.  Однонациональные  и  многонациональные  государства,
проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся
стран.  Религиозный  состав  населения  мира.  Мировые  религии  –  христианство,
мусульманство,  буддизм  и  их  географическое  распространение.  Важнейшие
национальные  религии.  Влияние  религий  на  жизнь  и  быт  людей.  Религиозные
противоречия в современном мире, религиозный экстремизм.

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических
факторов.  Показатель  плотности  населения  Земли  и  отдельных  регионов.  Страны  с
наибольшей  и  наименьшей  плотностью  населения.  Средняя  плотность  населения  в
России.  Миграции населения и их влияние на размещение населения.  Международные
(внешние)  миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем.  Особое  значение  трудовых
миграций.  Главные центры притяжения  трудовых ресурсов  в  мире.  Интеллектуальные
миграции  и  «утечка  умов».  Миграции  по  этническим,  политическим,  экологическим
причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их
причины.

Современный  город  и  его  функции.  Понятие  об  урбанизации  как  о  всемирном
процессе.  Быстрые  темпы  роста  городского  населения.  Концентрация  населения  в
основном  в  больших  городах.  Формирование  городских  агломераций.  Крупнейшие
городские  агломерации  мира,  их  география.  Группировка  стран  мира  по  уровню
урбанизации:  1) очень высоко урбанизированные страны,  2) высоко урбанизированные
страны,  3)  средне  урбанизированные  страны,  4)  слабо  урбанизированные  страны.
Различия  между  странами  по  темпам  урбанизации.  Развитие  урбанизации  «вглубь»  в
экономически  развитых  странах.  Развитие  урбанизации  «вширь»  в  развивающихся
странах,  явление «городского взрыва».  Регулирование процесса  урбанизации.  Сельское
население,  групповая  и  дисперсная  формы  сельского  расселения.  Население  и
окружающая среда.

География  населения  как  ветвь  социально-экономической  географии.
Геодемографическое  направление.  Географо-расселенческое  направление.  Особое
значение географии городов (геоурбанистики).
Практические работы
1.  Используя  текст,  таблицы  и  рисунки  учебника,  подсчитать  насколько  выросло
население мира в  XIX и  XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности
населения  за  период  1950 — 2010 гг.  Построить  круговые  диаграммы,  показывающие
долю крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их.
2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые
приходится 50% мирового населения.
3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неё линии, характеризующие
динамику процесса рождаемости и смертности.
4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи
населения  в  России,  проведённой  в  2010  г.  Пользуясь  этими  данными,  составить
возрастно-половую пирамиду России на эту дату.
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5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения
стран мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами трёх-пяти
стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1
км2; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до 500 человек на 1 км2;  4) от 100 до
200 человек на 1 км2;  5) от 10 до 100 человек на 1 км2;  6) менее 10 человек на 1 км2.
Подготовить устное сообщение по этой теме.
6.   С  помощью  Интернет  сайта  Google-maps» и его трансформация в романе «Что делать?».,  рассмотреть  космические  снимки
крупнейших  городских  агломераций  мира  и  провести  сравнение  их  географического
микроположения.
7.  Используя  данные  таблицы  3  в  учебнике,  построить  на  контурной  карте  мира
картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010
гг. Проанализировать её и сделать выводы.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)

Понятие  о  научно-технической  революции  (НТР).  Характерные  черты  НТР:
всеохватность,  ускорение  научно-технических  преобразований,  возрастание  роли
человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части
НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и
революционный  пути  развития  техники  и  технологии.  Главные  направления  развития
производства. Геоинформатика.

Понятие  о  мировом  хозяйстве.  Понятие  о  международном  географическом
разделении  труда  и  отрасли  международной  специализации.  Международная
экономическая  интеграция,  главные  региональные  и  отраслевые  интеграционные
объединения.

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные
ТНК.  Возникновение  глобальных  городов.  Отраслевая  структура  мирового  хозяйства:
аграрная,  индустриальная,  постиндустриальная.  Воздействие  НТР  на  отраслевую
структуру  материального  производства  промышленности,  сельского  хозяйства,
транспорта.

Основные  пространственные  модели  мирового  хозяйства.  Двухчленная  модель
(Север-Юг).  Трёхчленные  модели  с  подразделением  на  экономически  развитые,
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр,
Полупериферию  и  Периферию.  Десятичленная  пространственная  модель  мирового
хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны
БРИКС,  как  новая  политико-экономическая  группировка  стран.  Возрастание  роли
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Территориальная  структура  хозяйства  экономически  развитых  стран  с
выделением  высокоразвитых,  старопромышленных,  аграрных  и  ресурсных  районов
нового  освоения.  Колониальный  тип  территориальной  структуры  хозяйства,
сохраняющийся во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и
развивающихся странах, её главные направления.

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения:
территории,  ЭГП,  природно-ресурсный,  транспортный,  трудовых  ресурсов,
территориальной  концентрации.  Новые  факторы  размещения:  наукоёмкости,
экологический.

Практические работы
1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные
направления развития производства в эпоху НТР».
2.   Используя учебник и дополнительные источники информации,  составить в тетради
следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран:
Страны Отрасли их международной специализации
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3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные региональные
группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать её для конкретизации характеристики
международной экономической интеграции.
4.  Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров
мирового  хозяйства  с  указанием  их  доли  в  валовом  мировом  продукте.  Кратко
охарактеризовать  историю их формирования.  С помощью дополнительных источников
информации предложить свой прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.
5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица
(или  «экономическая  столица»)   является  крупным городом  и  одновременно  морским
портом;  б)  в  которых  столица  (или  «экономическая  столица»)   расположена  не  на
побережье,  а  роль  её  морских  ворот  выполняет  другой  порт.  Проанализировать
полученную картосхему и составить по ней рассказ.
6.  С  помощью  различных  источников   информации,  включая  Интернет  и
Геоинформационную систему,  подготовить:  а)  письменный доклад на тему:  «Проблема
гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «Инноград Сколково».
7.  На  основе  приобретенных  знаний,  охарактеризовать  (в  виде  таблицы)  воздействие
отдельных факторов на размещение производства.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые,
новые  и  новейшие  отрасли  промышленности.  Сдвиги  в  отраслевой  структуре
промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в
территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление
первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой
отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты
географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая
промышленность  мира,  основные  черты  географии;  главные  газодобывающие  страны,
главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность
мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС
и  АЭС;  ведущие  страны-производители.  Новые  возобновляемые  источники  энергии,
повышение их роли в мировой энергетике.

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга.
Понятие  о  восьми  «великих  горнодобывающих  державах».  Чёрная  металлургия:
масштабы производства и основные черты географии.  Типы ориентации в размещении
предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.

Машиностроение  мира:  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры.
Три  главных  машиностроительных  региона.  Отличительные  черты  отраслевой  и
территориальной  структуры  мировой  химической  промышленности.  Лесная  и
деревообрабатывающая  промышленность  мира:  два  пояса  её  размещения.  Мировая
текстильная  промышленность,  её  главные  регионы.  Промышленность  и  окружающая
среда.

Сельское  хозяйство  –  вторая  ведущая  отрасль  материального  производства.
Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты
сельского  хозяйства  в  экономически  развитых  и  развивающихся  странах.  Понятие  о
«зелёной революции» в  развивающихся странах.  Растениеводство как основа мирового
сельского  хозяйства.  Зерновое  хозяйство:  пшеница,  рис  и  кукуруза.  Другие
продовольственные  культуры.  Непродовольственные  культуры.  Мировое
животноводство:  три  ведущих  отрасли.  Сельское  хозяйство  и  окружающая  среда.
Мировое рыболовство.
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Транспорт  –  третья  ведущая  отрасль  материального  производства.  Мировая
транспортная система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт
развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его
виды:  автомобильный,  железнодорожный,  трубопроводный.  Морской  торговый  флот,
морские  порты.  География  мирового  морского  судоходства,  роль  морских  каналов  и
проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый
молодой и  динамичный вид  транспорта.  Основные черты его  географии.  Транспорт  и
окружающая среда.

Всемирные  экономические  отношения  (ВЭО).  Отношения  Север-Юг  как
отношения  между Центром мирового хозяйства  и  его  Периферией и Полупериферией.
Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне.

Мировая  торговля  как  старейшая  форма  ВЭО.  Сдвиги  в  структуре  мировой
торговли товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой
торговли. Всемирная торговая организация (ВТО).

Мировой  рынок  капитала,  как  отражение  процесса  финансовой  глобализации.
Мировые  финансовые  центры.  Оффшорные  зоны  (центры).  Понятие  о  прямых
иностранных  инвестициях.  География  мирового  рынка  капитала.  Страны-лидеры  по
экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран
и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд
(ВМФ).

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное
научно-техническое  сотрудничество.  Международный  туризм:  масштабы  и  основные
черты географии.
Практические работы
1.   Используя данные учебника,  построить  картодиаграмму «двадцать  стран-лидеров в
мировом промышленном производстве». Проанализировать её и сделать выводы.
2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в
тетради  систематизирующую  таблицу  «Группировка  стран  мира  по  уровню  развития
машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем
развития этой отрасли и с её отсутствием.
3.  Используя  данные  учебника,  составить  в  тетради  систематизирующую  таблицу
«Распространение  главных  отраслей  животноводства»  с  указанием  главных  стран
распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства.
4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по
объёму внешней торговли.  Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные
потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-
Япония, 6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.
5.   Используя  данные учебника,  составить  диаграмму  «Страны,   занимающие  первое-
третье места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции.
6.  Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии,
составить  систематизирующую  таблицу  «Воздействие  промышленности,  сельского
хозяйства и транспорта на окружающую среду».
Проектные (групповые) задания
1.   Разработать  проект  трассы  высокоскоростной  магистрали  Пекин-Лондон,  которая
намечается к постройке.
2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2)
по Тихому океану; 3) по Индийскому океану.

Часть   III  . Тема 1. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов)  
Процесс  глобализации  и  возникновение  глобальных  проблем  человечества.

Понятие о глобальных проблемах и их классификации.
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Приоритетные глобальные проблемы.
1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения,

этапы решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её
улучшения. Взаимоотношения России со странами НАТО.

2. Проблемы  международного  терроризма.  История  терроризма  и  его  виды.
Возникновение  международного  терроризма  и  его  распространение.
Террористические организации. Меры борьбы с международным терроризмом.

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на
географическую оболочку.  Главные центры дестабилизации окружающей среды.
Кризисные экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли.
Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической
проблемы.

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как
благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности
населения  Земли:  соотношение  экономически  развитых и развивающихся  стран.
Перспективы  развития  процесса  урбанизации.  Пути  решения  демографической
проблемы.

5. Энергетическая  проблема.  Причины  её  возникновения.  Пути  решения
энергетической  проблемы  в  экономически  развитых  странах,  отставание
развивающихся  стран.  Использование  достижений  современного  этапа  НТР для
решения энергетической проблемы.

6. Продовольственная  проблема.  Количественные  и  качественные  показатели
питания  в  экономически  развитых  и  развивающихся  странах.  «Пояс  голода»  в
развивающихся  странах.  Два  пути  решения  глобальной  продовольственной
проблемы:  экстенсивный  и  интенсивный;  особое  значение  второго  из  них.
Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы.

7. Преодоление  отсталости  развивающихся  стран  как  глобальная  проблема.
Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах;  международные
индикаторы их определения. Особенно бедственное положение наименее развитых
стран.  Пути решения этой проблемы с участием мирового сообщества.  Главный
путь  –  социально-экономические  преобразования  во  всех  сферах  жизни
развивающихся стран.

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению.
Проблема  освоения  Мирового  океана  и  меры  по  ее  решению.  Проблема  освоения
космического пространства и меры по ее решению.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу.
Пессимистические  прогнозы  многих  западных  ученых,  призывающие  к  сокращению
населения  и  производства.  Более  оптимистические  прогнозы  российских  ученых  и
некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в
социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента
устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое
развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география.
Практические работы
1.  Используя  содержание  темы  1  и  12  учебника,  а  также  дополнительные  источники
информации  подготовить  сообщение  (письменный  реферат)  на  тему:  «На  пути  к
безъядерному и безопасному миру».
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2.  Используя  содержание  темы  2  и  других  тем  учебника,  составить  в  тетради  схему:
«Факторы и формы воздействия общества на окружающую среду».
3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в
«Приложениях»,  а  также  дополнительные  источники  информации  нарисовать
«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.
4.  Используя  содержание  темы  12,  составить  в  тетради  схему:  «Взаимосвязь  проблем
преодоления  отсталости  развивающихся  стран  с  другими  глобальными  проблемами
человечества».
5.  Используя  содержание  тем  2,  3  и  12  учебника,  составить  в  тетради  схему  понятия
«Мировое хозяйство».
6.  Составить  конспективно-справочную  таблицу  «Характеристика  глобальных проблем
человечества» по следующей форме:

Сущность проблемы Причина возникновения Пути решения

Тематическое планирование учебного предмета «География» 10 класс.

№ 
урок
а

Тема урока Количес
тво 
часов

Введение 1ч
1 География как наука 1
Современная политическая карта мира 4ч
2 Политическая карта мира. Типология стран. Практическая работа 1 

По политической карте мира определить страны, имеющие 
наибольшее число стран - соседей

1

3 Влияние международных отношений на политическую карту мира. 1
4 Государственный строй. Практическая работа 2 Используя форзац 

учебника, составить конспективно – справочную таблицу 
«Государственный строй стран мира»

1

5 Политическая география и геополитика. Практическая работа 3 
Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, 
охарактеризовать: а) географию «горячих точек» на современной 
политической карте мира, б) географию самопровозглашённых 
(непризнанных) государств на этой карте

1

Природа и человек в современном мире 6ч
6 Проблема взаимодействия общества и природы 1
7 Природные ресурсы Земли. Минеральные ресурсы. 

Ресурсообеспеченность. Практическая работа 4 Используя данные 
учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных 
запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при 
современном уровне их добычи

1

8 Земельные ресурсы. Практическая работа 5 Используя данные 
учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями
и сделать выводы

1

9 География водных ресурсов. Биологические ресурсы. Практическая 
работа 6 Используя данные учебника, сравнить обеспеченность 
стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран 

1
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обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.
10 Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы. Практическая 

работа 7 Используя текст учебника, составить классификационную 
схему «Природные ресурсы Мирового океана»

1

11 Антропогенное загрязнение окружающей среды. Понятие о 
ресурсоведении и геоэкологии. Практическая работа 8 Используя 
Интернет и другие средства информации, привести по нескольку 
примеров: а) положительного воздействия природоохранной 
деятельности и экологической политики, б) отрицательного 
воздействия антропогенного вмешательства в окружающую 
природную среду

1

География населения мира 6ч
12 Численность и воспроизводство населения. Практическая работа 9 

Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира 
шесть стран, на которые приходится 50% мирового населения

1

13 Демографическая политика 1
14-
15

Состав населения: половой, возрастной, национальный и 
религиозный

2

16 Размещение  и  миграции  населения.  Практическая  работа  10
Пользуясь  поисковыми  системами  Интернета,  добыть  сведения  о
плотности  населения  стран  мира.  На  их  основе  составить
классификационную  таблицу  с  примерами  трёх-пяти  стран,
имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000
человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км2;  3) от 200 до
500 человек на 1 км2;  4) от 100 до 200 человек на 1 км2;  5) от 10 до
100 человек на 1 км2;  6) менее 10 человек на 1 км2.  Подготовить
устное сообщение по этой теме.

1

17 Урбанизация. География населения. Практическая работа 11 
Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной 
карте мира картодиаграмму численности городского населения 
крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать её и 
сделать выводы

1

НТР и мировое хозяйство 7ч
18 Научно-техническая революция 1
19 Мировое хозяйство 1
20-
21

Отраслевая структура мирового хозяйства. Глобализация 2

22 Модели мирового хозяйства 1
23 Территориальная структура хозяйства 1
24 Факторы размещения производительных сил 1

География отраслей мирового хозяйства 8ч
25 Промышленность. Топливная промышленность. Практическая 

работа 12 Используя данные учебника, построить картодиаграмму 
«двадцать стран-лидеров в мировом промышленном производстве». 
Проанализировать её и сделать выводы

1

26 Электроэнергетика 1
27 Чёрная металлургия. Цветная металлургия 1
28 Машиностроение. Практическая работа 13 По карте мирового 

машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в 
1
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тетради систематизирующую таблицу «Группировка стран мира по 
уровню развития машиностроения». Выделить четыре группы стран:
с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и с её 
отсутствием

29 Химическая промышленность. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Лёгкая промышленность.

1

30 Сельское хозяйство. Практическая работа 14 Используя данные 
учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу 
«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием 
главных стран распространения скотоводства, свиноводства, 
овцеводства

1

31 Транспорт 1
32 Всемирные экономические отношения. Мировая торговля. Мировой 

рынок и сотрудничество, туризм. Практическая работа 15 Используя
данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять 
стран по объёму внешней торговли.  Нанести на эту же карту 
крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) 
Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 
6) Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США

1

Глобальные проблемы человечества 3ч
33 Глобализация и глобальные проблемы. Практическая работа 16 

Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также 
дополнительные источники информации подготовить сообщение 
(письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному и 
безопасному миру»

1

34 Проблема разоружения и терроризма
Экологическая проблема. Практическая работа 17 Используя 
содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради 
схему: «Факторы и формы воздействия общества на окружающую 
среду»

1

35 Демографическая и продовольственная проблема.
Другие глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных проблем. 
Практическая работа 18 Используя содержание темы 3 и других тем 
учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в «Приложениях», а также 
дополнительные источники информации нарисовать 
«демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в

1

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «География» 11 класс авторской 
программы: В.П. Максаковский. Программы общеобразовательных учреждений. 
География 10-11 классы. Базовый уровень.

Планируемые результаты учебного предмета «География» 11 класс.

Личностные:
•  сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей,
гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 
свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее
многонационального народа России;
• сформированность основ географической культуры, географического мышления 
как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к 
реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни;
• принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни;
• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально¬экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта деятельности в области экологии.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
• 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, в том числе методов работы с текстами, тематическими картами, 
статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета;
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках информации), 
самостоятельному поиску, анализу, отбору географической информации, её оценке, 
преобразованию, сохранению, передаче и презентации в разных формах (в том числе с 
помощью технических средств и информационных технологий) на основе соблюдения 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;
• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 
людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения); умения правильно оценивать 
собственные поступки и поступки других людей, эффективно разрешать конфликты;

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
• владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и 
прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на основе 
приобретённых географических знаний и умений.
Предметные результаты:
• владение представлениями о современной географической науке, её участии в 
решении важнейших проблем человечества;
• владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
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• сформированность системы социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий;
• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;
• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.
• знание основных теоретических категориий, понятий и терминов современной 
географии;
• знание географических явлений и процессов в геосферах, их изменения в 
результате деятельности человека;
• особенности адаптации человека к разным природно -экономическим условиям;
• географические аспекты взаимоотношения человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания;
• численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей;
• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
природным, техногенным, экологическим факторам и процессам, уровню 
социально¬экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда;

• критерии определения рейтинга и перспектив стран, регионов разного ранга в 
мировой экономике и решении современных глобальных проблем человечества в 
условиях устойчивого развития;
• умение самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 
статистического материала, представленного значительным количеством таблиц, 
картографических моделей;
• умение составлять описание существенных признаков географических объектов, 
процессов и явлений; причин экономической интеграции и развития мировых 
экономических связей при использовании разных источников географической 
информации;
• умение рассчитывать и давать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран и 
регионов мира;
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• умение выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
географическим проблемам (территориальной концентрации населения, производства, 
степени природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий);
• умение сравнивать, сопоставлять и оценивать возможные последствия динамики 
численности населения, его половозрастной структуры, развития человеческого капитала, 
ситуации на рынке труда;
• умение обосновывать возможные пути решения проблем развития мирового 
хозяйства;
• умение читать и анализировать тематические географические карты, информацию, 
необходимую для решения вопросов о структуре современного общества, характере 
взаимоотношений между его участниками;
• владение практическими навыками сбора данных информации, осуществления их 
анализа, составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей 
природных явлений и процессов;
• владение методикой практических исследований, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации полученных результатов;
• владение приёмами решения учебных и практико-ориентированных задач;
• навыками анализа и сопоставления географических карт различного содержания;
• владение навыком комплексного географического описания отдельных стран и 
регионов мира, районов разного ранга;
• владение навыками логического, критического и пространственного мышления, 
позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе 
в разных источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях, 
разных территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 
проблем;
• владение моральными нормами и ценностями по отношению к объектам природы;
• владение коммуникативными навыками для аргументации в процессе обсуждения 
возможных последствий деятельности человека в геосистемах.
Содержание учебного предмета
Часть   II  . Региональная характеристика мира.  
Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов)

Общая характеристика.  Зарубежная (по отношению к странам СНГ)  Европа как
один  из  ведущих  регионов  современного  мира.  Площадь  территории  и  границы.
Особенности  ЭГП:  1)  соседское  положение,  2)  приморское  положение.  Изменения
политической карты региона в новейшее время.

Природные  условия  и  ресурсы  зарубежной  Европы.  Природные  ресурсы  для
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.

Население зарубежной Европы: численность  и характер воспроизводства,  угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора».
Национальный  состав  населения  региона:  однонациональные,  двунациональные  и
многонациональные  государства.  Обострение  межнациональных  отношений.  Основные
религии  зарубежной  Европы,  роль  Ватикана.  Размещение  населения:  его  плотность,
высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.

Место  региона  в  мировом  хозяйстве.  Страны,  входящие  в  «большую  семёрку»
стран  Запада:  Германия,  Франция,  Великобритания,  Италия.  Менее  крупные  страны
региона и их специализация в международном географическом разделении труда

Промышленность  зарубежной  Европы.  Главные  отрасли:  машиностроение  и
химическая  промышленность.  Топливно-энергетический  комплекс,  чёрная  и  цветная
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
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Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский,
2) среднеевропейский, 3) южноевропейский.

Транспортная  система  зарубежной  Европы.  Главные  транспортные  магистрали
направлений  Север-Юг  и  Запад-Восток.  Главные  сухопутные  транспортные  узлы  и
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.

Непроизводственная  сфера  в  зарубежной  Европе.  Система  технопарков  и
технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как
главный в мире район международного туризма;  «большая тройка» стран по развитию
въездного туризма.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о

«Центральной  оси  развития»  Западной  Европы.  Типология  экономических  районов  с
выделением:  1)  высокоразвитых,  2)  старопромышленных,  3)  аграрных,  4)  нового
освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная  Республика  Германия  как  самое  мощное  в  экономическом
отношении  государство  зарубежной Европы.  Образование  ФРГ в  1949 г.  Особенности
формы  правления,  геополитического  положения  и  административно-территориального
устройства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ
в  мировом  хозяйстве.  Промышленность  ФРГ:  уровень  развития,  основные  отрасли
специализации.  Сельское  хозяйство:  отраслевая  структура  и  размещение.  Особенности
транспортной  сети.  Высокий  уровень  развития  непроизводственной  сферы.  Внешние
экономические  связи.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  ФРГ.
Направления региональной политики.
Практические работы
1.  Используя  материалы  учебника,  составить  в  тетради  таблицу:  «Агломерации-
миллионеры  в  зарубежной  Европе»  и  сравнить  отдельные  страны  по  числу  таких
агломераций.
2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры,
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран
зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы.
3.  Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны
региона  входят  в  «первую  пятёрку»  стран  мира  по  производству  отдельных  видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде
таблицы.
4.  Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы.
5.  Пользуясь  материалом  учебника  и  дополнительными  источниками  информации,
описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока до устья.
6.  Просмотреть  материал  части  I учебника  и  темы  6  во  II части,  а  также  таблицы
«Приложений» и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ.
Использовать их для более полной характеристики этой страны.
Проектные задания
1.  Используя  материал  учебника  и  атласа,  а  также  дополнительные  источники
информации,  включая  Интернет  и  ГИС,  разработать  проект  сухопутного  и  морского
соединения  единой транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной
системой СНГ. Привести доказательства в защиту своего проекта.
2.  Составить  проект  проведения  двухнедельных  каникул  в  зарубежной  Европе,
посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов)
Общая  характеристика.  Зарубежная  (по  отношению  к  странам  СНГ)  Азия  как

быстро  развивающийся  регион  современного  мира.  Размеры  территории  и  границы.
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Отличительные  черты  ЭГП:  1)  соседское  положение,  2)  приморское  положение,  3)
глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные
споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона.

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности;  особое  значение  нефтяных  ресурсов.  Природно-ресурсные
предпосылки  для  развития  сельского  хозяйства;  недостаточная  обеспеченность
пахотными землями и источниками водоснабжения.

Население  зарубежной  Азии;  регион  с  наибольшей  численностью  населения.
Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии.
Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых
религий.  Межэтнические  и  религиозные  конфликты  в  регионе.  Основные  черты
размещения  населения,  контрасты  плотности.  Главные  очаги  внешних  миграций.  Рост
городского населения,  городские агломерации и «сверхгорода».  Восточный (азиатский)
тип города. Особенности сельского расселения.

Рост  значения  зарубежной  Азии  в  мировом  хозяйстве.  Пять  главных  центров
мирового  хозяйства  в  регионе:  Китай,  Япония,  Индия,  группа  новых  индустриальных
стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной
Азии,  главные  промышленные  районы.  Особенности  сельского  хозяйства  региона.
Главные  районы  возделывания  зерновых,  тропических  и  субтропических  культур,
пастбищного животноводства.

Экологические  проблемы  и  меры  по  охране  окружающей  среды  в  странах
зарубежной Азии.
Китайская  Народная  Республика. Размеры  территории  и  экономико-географическое
положение.  Административно-территориальное  деление  Китая,  проблема  Тайваня.
Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая.  Китай – первая страна
мира по численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от
демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой
состав  населения.  Этнический  состав  населения.  Особенности  размещения  населения:
соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и
городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры.

Хозяйство  Китая.  Быстрые  темпы  роста  экономики,  китайское  «экономическое
чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по
показателю душевого ВВП и уровню жизни.

Промышленность  Китая.  Успехи  и  проблемы  топливно-энергетического
комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки
стали. Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной
промышленности. Традиции лёгкой промышленности.

Сельское  хозяйство  Китая.  Рост  производства  сельскохозяйственных  культур.
Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства.
Успехи Китая в области рыболовства и аквакультуры.

Транспорт  Китая.  Особое  значение  железнодорожного  транспорта;  сооружение
новых  магистралей  и  высокоскоростных  железных  дорог.  Быстрый  рост  морских
перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.

Внешние  экономические  связи  Китая.  Превращение  его  в  страну  с  открытой
экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его
главные  торговые  партнеры.  Положение  Китая  в  мировой  финансовой  сфере,  в
международном  туризме.  Внутренние  различия.  Восточная  (приморская)  зона  с
крупнейшими  городами  страны  и  специальными  экономическими  зонами  (СЭЗ).
Центральная и Западная зоны.
Япония.  Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения
Японии  –  страны  Азии  с  первым  типом  воспроизводства  населения;  причины  такого
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демографического  перехода.  Однородный национальный состав  населения,  культурные
традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения.
Высокий  уровень  урбанизации.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации  (Токио,
Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.

Хозяйство.  Период «экономического  чуда»  в  Японии в  50-80-е  гг.  XX в.  и  его
причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы
№3». Япония как постиндустриальная страна.

Промышленность  – этапы развития.  Этап развития энергоёмких и металлоёмких
производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие
отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация.

Сельское  хозяйство  Японии  –  изменения  в  структуре  и  географии.  Значение
рыболовства.

Высокий  уровень  развития  железнодорожного  и  морского  транспорта.  Особое
значение  внешних  экономических  связей.  Структура  и  география  экспорта  и  импорта
Японии.
Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее
«тыльная» часть. Региональная политика Японии.
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и
административно-территориальное  деление.  Индия  в  составе  Содружества,
возглавляемого Великобританией.

Население.  Быстрый  рост  населения  Индии  и  его  причины.  Особенности
демографической  политики.  Сложный  этнический  и  религиозный  состав  населения
Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения.
Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост
объёма  ВВП.   Постепенное  превращение  Индии  в  супердержаву  знаний.  Сильное
отставание  Индии  по  показателю  душевого  ВВП.  Высокая  доля  людей,  живущих  за
чертой бедности.

Промышленность  Индии:  особенности  её  отраслевой  структуры  и  географии.
Главные  новостройки  («полюса  роста»)  в  тяжёлой  промышленности  Индии.  Главные
отрасли лёгкой промышленности.

Сельское  хозяйство  Индии.  Особенности  аграрного  строя,  влияние  «зелёной
революции». Две главные сельскохозяйственные зоны.

Географический  рисунок  хозяйства  и  расселения  Индии.  «Экономические
столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом.
Зарождение первых трёх мегалополисов Индии. 
Австралия. Австралия  как  государство  Азиатско-Тихоокеанского  региона.  История,
освоение Австралии.  Особенности государственного строя.  Основные черты населения:
численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города
Австралии.

Хозяйство.  Место  Австралии  в  мировом  хозяйстве.  Главные  отрасли
международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство,
природные предпосылки для их развития.

Внутренние  различия.  Юго-Восточный  район  Австралии  с  главными  городами
страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве
Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.
Практические работы
1.   Нарисовать  ментальную  карту  стран  зарубежной  Азии  с  подразделением  их  на
субрегионы.
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2.  Пользуясь  материалами  учебника,  нанести  на  контурную  карту  Азии  страны,
являющиеся:  1)  республиками;  2)  монархиями;  3)  странами  с  федеративным
государственным строем.
3.   Пользуясь  материалами учебника,  нанести  на  контурную карту  Азии страны этого
региона,  получившие  политическую  независимость  после  второй  мировой  войны.
Обозначить годы получения независимости и проанализировать их хронологию.
4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой
страны её крупнейшие промышленные центры.
5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные
районы возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.
6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы
возделывания  риса,  пшеницы,  проса,  хлопчатника,  джута,  сахарного  тростника,  чая.
Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в
Индии.
7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция,
поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт
продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Проектные задания
1.  Пользуясь  материалами  учебника,  атласа  и  дополнительными  источниками
информации, составить план-проект экскурсии по Пекину.
2.  Пользуясь  материалами  учебника,  атласа  и  дополнительными  источниками
информации,  составить  план-проект  экскурсии  по  Японии,  которая  дала  бы  наиболее
полное представление об этой стране.
Тема 3. Африка (4 часа)

Общая  характеристика.  Колониальное  прошлое  Африки.  Этапы  завоевания
политической  независимости  после  второй  мировой  войны.  Развивающиеся  страны
Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически
развитой и развивающейся страны.

Территория  Африки  и  отдельных  её  стран.  Особенности  ЭГП:  приморские  и
внутриконтинентальные  страны.  Особенности  государственного  строя:  преобладание
президентских республик.

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна
национальных  революций  в  Северной  Африке  в  2011  г.  Организация  Африканского
единства.  Природные условия  и  ресурсы.  Богатство  Африки полезными ископаемыми.
Оценка  земельных  и  агроклиматических  ресурсов  для  развития  сельского  хозяйства.
Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.

Африка  –  регион  демографического  взрыва  с  самыми  высокими  темпами
воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения
Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке.
Темпы  и  уровни  урбанизации,  «городской  взрыв»  и  его  последствия.  Крупнейшие
городские агломерации. Основные черты сельского расселения.

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры  хозяйства  с  преобладанием  сельского  хозяйства.  Тропическое  и
субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.

Индустриализация  Африки.  Ведущая  роль  горнодобывающей  промышленности.
Недостаточное  развитие  обрабатывающей  промышленности.  Доля  Африки  в  мировом
хозяйстве.  Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную,
Восточную  и  Южную  Африку.  Деление  Африки  на  два  субрегиона:  Северную  и
Тропическую Африку.

Особенности исторического развития,  природы, населения и хозяйства Северной
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.
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Особенности  исторического  развития,  природы,  населения  и  хозяйства
Тропической («чёрной»)  Африки.  Тропическая  Африка  как самая отсталая  часть  всего
развивающегося  мира.  Районы  горнодобывающей  промышленности  и  интенсивного
сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в
Тропической Африке.

Южно-Африканская  Республика  (ЮАР). ЮАР  как  страна  с  двойной
экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического
развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское
хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в
2011 г. в группу стран БРИКС.

Практические работы
1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки,
получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать  даты
достижения  независимости  и  сравнить  в  этом  отношении  Северную  и  Тропическую
Африку.
2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран
Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу
по следующей форме:
Страны,  богатые  ресурсами
разнообразного
минерального сырья

Страны,  богатые  одним-
двумя видами минерального
сырья

Страны,  бедные
минеральными ресурсами

3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы
горнодобывающей  промышленности  в  Африке  и  их  специализацию  на  добыче
определённых  полезных  ископаемых.  Нанести  эти  районы  с  указанием  добываемого
топлива и сырья на контурную карту.
4.  Используя  карты  атласа,  составить  в  тетради  таблицу:  «Зональная  специализация
экспортных и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей
форме:
Природная зона Экспортные культуры Потребительские культуры
1.Субтропики
2.Полупустыни и пустыни
3.Саванны  и редколесья
4.Влажные  экваториальные
леса

5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и
ЮАР  по  некоторым  показателям,  характеризующим  их  население  и  хозяйство.
Определить черты сходства и различия.
Проектные задания
1.  Изучив  дополнительные  источники  информации,  разбейтесь  на  мини-группы  для
сравнения проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара.
Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе.
2.  Осуществите  поиск  дополнительной  информации  о  транспорте  Африки.  Проведите
анализ  собранных  материалов  и,  разбившись  на  мини-группы,  разработайте  два-три
проекта  строительства  трансафриканских  железнодорожных  и  автомобильных
магистралей. Проведите защиту (презентацию) своих проектов в классе.
Тема 4. Северная Америка (6 часов)

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
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Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории
США  и  её  подразделение  на  три  части.  Выгоды  ЭГП  США,  сухопутные  и  морские
границы; соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США.
Двухпартийная система в США.

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и
миграционного  прироста.  Особенности  формирования  американской  нации.  Белое,
афроамериканское,  латиноамериканское  население.  Аборигены.  Проблемы  расовой
дискриминации.  Возрастно-половая  структура  населения.  Размещение  населения  по
территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций
населения.  География  городов.  Городские  агломерации  и  мегалополисы  США.
Особенности сельского расселения.

Общая  характеристика  хозяйства:  ведущее  место  США  в  мировой  экономике.
Замедление темпов экономического роста;  финансово-экономический кризис  2008-2009
гг.  Структура  экономики США, резкое  преобладание  непроизводственной сферы. Роль
американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом
промышленном  производстве.  Ведущие  отрасли  горнодобывающей  и  обрабатывающей
промышленности.

Лидерство  США  в  мировом  сельскохозяйственном  производстве.  Постадийная
специализация  в  сельском хозяйстве  США. Особенности транспортной системы США.
Переход к постиндустриальному обществу.

Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  США.  Факторы,
воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах
США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика.

География  промышленности  США.  Природные  ресурсы  для  развития
промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии
топливной  промышленности,  электроэнергетики,  чёрной  металлургии,
машиностроительной,  химической  и  текстильной  промышленности  США.  Понятие  о
четырёх промышленных поясах. 

География  сельского  хозяйства  США.  Природно-ресурсные  предпосылки  для
развития  этой  отрасли.  Отрасли,  определяющие  профиль  растениеводства  в  США.
Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы
(пояса) США.

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали
и узлы. Развитие отдельных видов транспорта.

Внешние  экономические  связи  США. Структура  и  география внешней торговли
товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала.

Развитие  внутреннего  и  международного  туризма  в  США.  Главные  туристские
районы, национальные парки.

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране
окружающей среды.

Макрорегионы  США.  Макрорегион  Северо-Востока,  города  Нью-Йорк  и
Вашингтон.  Макрорегион  Среднего  Запада,  город  Чикаго.  Макроргегион  Юга,  город
Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Краткая  экономико-географическая  характеристика  Канады.  Размеры
территории  и  ЭГП  Канады.  Особенности  государственного  строя  Канады.  Население
Канады;  англо-канадцы  и  франко-канадцы.  Уровень  урбанизации  и  главные  города.
Канада  как  высокоразвитая  страна.  Четыре  отрасли  её  международной специализации.
Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады.

Практические работы
1.Используя  текст  и  рисунки  учебника,  рассчитать  долю  трех  главных

мегалополисов США в площади и населении страны.
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2.Используя  данные  о  структуре  ВВП  США  (сельское  хозяйство  –  1%,
промышленность  –  17%,  сфера  услуг  –  82%),  составить  круговую  диаграмму  этой
структуры. Сравнить её со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП
других крупных стран.

3.Пользуясь  данными  таблиц  и  рисунков  темы  5  и  таблицами  «Приложений»,
составить  в  тетради  круговые  диаграммы,  показывающие  долю  США  в  мировом
промышленном и сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.

4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной
руды в  США,  рассчитать  обеспеченность  ими  (в  годах).  Пользуясь  данными в  тексте
учебника  и в  таблице  1,  рассчитать  долю США в мировых разведанных запасах  угля,
нефти, природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа.

5.  Используя материал  учебника,  составить  в  тетради  конспективно-справочную
таблицу «Главные районы чёрной металлургии США» по следующей форме:
Название района Тип ориентации Главные центры
Приозёрный
Северо-Аппалачский
Приатлантический

6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в
географическом  атласе,  составить  в  тетради  конспективно-справочную  таблицу
«Промышленные пояса США» по следующей форме:
Название пояса Ведущие  отрасли

промышленности
Главные центры

7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2)
главные морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и
Канады.

Проектные задания
1.На  основе  материалов  учебника  и  дополнительных  источников  информации

(литература,  Интернет,  ГИС,  ГЛОНАСС),  разработать  индивидуальные  проекты
путешествия  по  США,  предусматривающие  знакомство  с  наиболее  интересными
природно-рекреационными  и  культурно-историческими  достопримечательностями  этой
страны.  Провести  коллективную  презентацию  подготовленных  проектов  и  выбрать
лучший из них.
Тема 15. Латинская Америка (4 часа)

Общая  характеристика  региона.  Территория,  подразделение  на  субрегионы.
Особенности  ЭГП.  Государственный  строй  стран  Латинской  Америки.  Унитарные  и
федеративные государства. Колониальные владения.

Природные  ресурсы  региона.  Богатство  полезными  ископаемыми,  их
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и
её  краевым  прогибам.  Богатство  водными  и  лесными  ресурсами.  Агроклиматические
условия.

Население.  Тип воспроизводства  населения.  Этнический состав;  три компонента
его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты
размещения населения.  Высокий уровень урбанизации.  Понятия о латиноамериканском
типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.

Общая характеристика  хозяйства.  «Левый поворот» в началеXXI в.  и переход к
ускоренным  темпам  экономического  роста.  Горнодобывающая  промышленность  стран
Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их
главные  центры.  Плантационный  и  потребительский  сектора  в  сельском  хозяйстве
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Латинской Америки.  Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение.
Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения».

Территориальная  структура  хозяйства  Латинской  Америки.  «Большая  тройка»
стран  (Мексика,  Бразилия,  Аргентина).  Экономическое  значение  столиц  и  крупных
городских агломераций. Региональная политика.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная  Республика  Бразилия. Бразилия  -  самая  большая  страна  Латинской
Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического
роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.

Размеры  и  профиль  горнодобывающей  промышленности;  основные  центры.
Размеры  и  профиль  обрабатывающей  промышленности;  основные  центры.  Позиции
Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и
производства  в  приатлантических  районах.  Стратегия  освоения  внутренних  районов
(Амазонии).  Перенос  столицы  из  Рио-де-Жанейро  в  город  Бразилиа.  Промышленные
новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-
Жанейро  и  «экономической  столицы»  страны  –  Сан-Паулу.  Главные  транспортные
новостройки.
Практические работы
1. Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением на нее границ
субрегионов.
2.  По  «визитной  карточке»  на  форзаце  учебника  определить  формы  правления  и
административно-территориального  устройства  стран  Латинской  Америки.  Составить
соответствующую классификационную таблицу в тетради.
3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в
Гватемале – 54, в Перу – 47.В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в
Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти
данные, постройте на контурной карте региона картодиаграмму.
4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом
атласе,  нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на
добыче и экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы,
серебра. Укажите причины такой специализации.
5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в
географическом  атласе,  нанесите  на  контурную  карту  региона  главные  районы,
специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов,
пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации.
6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства
и различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме
следующей таблицы в тетради:
Черты сходства Черты различия

Мексика Бразилия Аргентина

Тема 6. Россия в современном мире (3 часа)
Место  России  в  мировой  политике.  Россия  как  один  из  глобальных  лидеров,

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных
организациях. Россия и глобальный миропорядок.

Место  России  в  мировом  природно-ресурсном  потенциале.  Россия  в  мировой
территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для
жизни людей. Экологическая обстановка в России.
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Место  России  в  населении  мира.  Ухудшение  демографической  обстановки  в
постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая
средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации.

Экономика  России  на  мировом фоне.  Два  этапа  в  её  развитии  в  постсоветский
период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в
развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-
сырьевой  уклон,  отставание  в  развитии  высокотехнологичных  производств,  наличие
сильных территориальных диспропорций.

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях
топливно-энергетического  комплекса.  Прочные  позиции  России  в  мировой
горнодобывающей  промышленности  и  в  отраслях  обрабатывающей  промышленности
«нижнего  этажа».  Отставание  России  в  отраслях  обрабатывающей  промышленности
«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза.

Место  России  в  мировом  сельском  хозяйстве  –  в  растениеводстве  и
животноводстве.

Место  России  в  мировом  транспорте.  Более  сильные  позиции  России  в
железнодорожном  и  трубопроводном  транспорте,  более  слабые  –  в  автомобильном,
морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной
инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. 

Россия  в  международных  экономических  отношениях  –  мировой  торговле  и
мировых финансовых связях.

Место  России  в  мире  по  качеству  жизни.  Индекс  развития  человеческого
потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования.
Менее  выгодное  положение  России   в  мире  в  сфере  материального  благосостояния.
Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия.

Перспективы развития России до 2020 г.  «Стратегия 2020» и её задачи в сфере
экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития.  Ускорение
темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства,
перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства  – как  главные пути к
повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации.
Практические работы
1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю
России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По
таблице 9 в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по размерам
эмиссии диоксида углерода в атмосферу.
2.  Используя  материалы  учебника,  построить  в  тетради  круговую  диаграмму  «Десять
стран-лидеров мирового хозяйства».
3.  Используя  текст  и  «Приложения»  учебника,  составить  в  тетради  таблицу  «Место
отдельных отраслей России в мировом промышленном производстве».
4.  Сделав  необходимые  расчёты,  построить  в  тетради  круговую  диаграмму:  «Доля
отдельных отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве».
5.  Пользуясь  поисковыми  системами  Интернета,  найти  информацию  о:  1)  размерах
вложения  иностранного  капитала  в  экономку  России;  2)  оффшорных  зонах,  наиболее
тесно связанных с российской экономикой.
6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».
Проектные задания
1.Используя  учебник  и  дополнительные  источники  информации,  составить   проект
подключения  к  газотранспортной  системе  России  гигантского  газоконденсатного
Штокмановского  месторождения в  Баренцевом море,  освоения которого намечается  во
втором десятилетии XXI в.
Тематическое планирование учебного предмета «География» 11 класс.
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№ 
урока

Тема урока Количе
ство 
часов

Региональная характеристика мира
Зарубежная Европа 6ч
1 Общая характеристика. ЭГП и природные ресурсы. Практическая 

работа 1 Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы
1

2 Население Зарубежной Европы. Практическая работа 2 Используя 
текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие 
страны региона входят в «первую пятёрку» стран мира по 
производству отдельных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить 
в виде таблицы

1

3 Хозяйство стран Европы. Промышленность. Практическая работа 
3 Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные 
промышленные центры, сельскохозяйственные районы, 
транспортные магистрали и морские порты одной из стран 
зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной 
картосхемы

1

4 Сельское хозяйство. Транспорт 1
5 Туризм. Охрана окружающей среды. Рисунок расселения и 

хозяйства. Практическая работа 4 Пользуясь материалом учебника
и дополнительными источниками информации, описать свое 
виртуальное путешествие по реке Дунай от её истока до устья

1

6 ФРГ. Практическая работа 5 Просмотреть материал части I 
учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и 
вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к
ФРГ. Использовать их для более полной характеристики этой 
страны

1

Зарубежная Азия. Австралия 10ч
7 Общая характеристика.  Состав. ЭГП и природные ресурсы. 

Население. Практическая работа 6 Нарисовать ментальную карту 
стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы

1

8-9 Субрегионы Зарубежной Азии 2
10 ЭГП, население Китая. Практическая работа 7 Используя 

экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной 
карте этой страны её крупнейшие промышленные центры

1

11 Хозяйство Китая. Внутренние различия. Практическая работа 8 
Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную 
карту Китая главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. 
Объяснить их размещение

1

12 ЭГП, население Японии 1
13 Хозяйство Японии 1
14 ЭГП, население Индии 1
15 Хозяйство Индии. Практическая работа 9 Используя материалы 

учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы 
возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, 
сахарного тростника, чая. Определить какие районы (типы) 
сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии

1

16 Австралия. Население и хозяйство. Практическая работа 10 1
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Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: 
«Важнейшая продукция, поставляемая странами зарубежной Азии 
на мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции 
горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и 
сельского хозяйства

Африка 4ч
17 Общая характеристика. ЭГП, природные ресурсы и население. 

Практическая работа 11 Используя карты атласа и таблицы 3-5 
«Приложений», провести классификацию стран Африки по 
степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в 
тетради таблицу

1

18 Хозяйство Африки. Место в мире. Практическая работа 12 
Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная 
специализация экспортных и потребительских 
сельскохозяйственных культур в Африке»

1

19 Субрегионы Африки. Природа, население и хозяйство 1
20 ЮАР. Практическая работа 13 Составить в тетради таблицу для 

сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по 
некоторым показателям, характеризующим их население и 
хозяйство. Определить черты сходства и различия

1

Северная Америка 6ч
21 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной 

Америки
1

22 ЭГП США, население. Практическая работа 14 Используя текст и 
рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов 
США в площади и населении страны

1

23  Хозяйство США. Практическая работа 15 Используя данные о 
структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность 
– 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой 
структуры. Сравнить её со структурой валового мирового 
продукта и структурой ВВП других крупных стран

1

24 Макрорегионы США. Практическая работа 16 Пользуясь текстом 
и рисунками учебника, а также экономической картой США в 
географическом атласе, составить в тетради конспективно-
справочную таблицу «Промышленные пояса США»

1

25 Канада. ЭГП, население и хозяйство 1
26 Итоговый урок по теме: Северная Америка 1
Латинская Америка 4ч
27 Общая характеристика. Субрегионы, особенности ЭГП. 

Практическая работа 17 Нарисовать ментальную карту стран  
Латинской Америки с нанесением на нее границ субрегионов

1

28 Природные ресурсы Латинской Америки. Население Латинской 
Америки. Практическая работа 18 Доля индейцев во всем 
населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в 
Гватемале – 54, в Перу – 47.В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в 
Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, 
Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, 
постройте на контурной карте региона картодиаграмму

1

29 Общая характеристика хозяйства. Территориальная структура 
хозяйства. Практическая работа 19 Используя текст учебника, 

1



204

экономическую карту Латинской Америки в географическом 
атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, 
специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды,
медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите 
причины такой специализации

30 Федеративная Республика Бразилия. Практическая работа 20 
Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, 
установите черты сходства и различия между Мексикой, 
Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме 
следующей таблицы в тетради

1

Россия в современном мире 3ч
31 Место России в мировой политике. Практическая работа 21 

Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в 
«Приложениях», рассчитать долю России в мировых разведанных 
запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По таблице 9
в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира 
по размерам эмиссии диоксида углерода в атмосферу

1

32 Экономика России на мировом фоне. Практическая работа 22 
Используя материалы учебника, построить в тетради круговую 
диаграмму «Десять стран-лидеров мирового хозяйства»

1

33 Перспективы развития России в будущем. Практическая работа 23 
Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради 
таблицу «Место отдельных отраслей России в мировом 
промышленном производстве»

1

34 Итоговый урок по теме: Региональная характеристика мира. 
Практическая работа 24 Сделав необходимые расчёты, построить в 
тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных отраслей 
промышленности России в мировом промышленном производстве»

1

35 Резервный час 1

2.2.9.Рабочая программа  учебного предмета «Математика» 10 класс составлена на
основе  авторских программ: Алгебра и начала математического анализа.  Углублённый
уровень.  10-11  классы.(Рабочие  программы.  Математика:  алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия. 10-11 классы: учебно-методическое пособие /Сост.
О.В.Муравина.  - М.: Дрофа, 2013);Геометрия. 10-11 классы. (сост. Бурмистрова Т.А.-2-е
изд., стереотип.-М.. Просвещение2011г) ;

Планируемые результаты
I. В личностных результатах сформированность:
— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
математики и общественной практики ее применения;
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 
математики;
— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 
заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 
действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;
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— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 
математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).
II. В метапредметных результатах сформированность:
— способности  самостоятельно  ставить  цели учебной и  исследовательской,  проектной
деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
—  умения  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
—  умения  находить  необходимую  информацию,  критически  оценивать  и
интерпретировать  информацию  в  различных  источниках  (в  справочниках,  литературе,
Интернете),  представлять  информацию  в  различной  форме  (словесной,  табличной,
графической,  символической),  обрабатывать,  хранить  и  передавать  информацию  в
соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;
—  навыков  осуществления  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыков  разрешения  проблем;  способности  и  готовности  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
—  умения  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать   в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
— владения 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.
— составлять с использованием свойств геометрических фигур  математические модели
для решения задач практическогохарактера и задач из смежных дисциплин, исследовать
полученные модели и интерпретировать результат.
III. В предметных результатах сформированность:
— представлений о математике  как  части  мировой культуры и о месте  математики в
современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке  явлений
реального мира;
— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
—  умений  применения  методов  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умения  их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
—  стандартных  приемов  решения  рациональных  и  иррациональных,  показательных,
степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использования
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
решения уравнений и неравенств;
—  умения  обосновывать  необходимость  расширения  числовых  множеств  (целые,
рациональные,  действительные,  комплексные  числа)  в  связи  с  развитием  алгебры
(решение уравнений, основная теорема алгебры);
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—  умений  описывать  круг  математических  задач,  для  решения  которых  требуется
введение новых понятий (степень,  арифметический корень,  логарифм;  синус,  косинус,
тангенс,  котангенс;  арксинус,  арккосинус,  арктангенс,  арккотангенс);  решать
практические  расчетные задачи  из  окружающего мира,  включая задачи  по социально-
экономической тематике, а также из смежных дисциплин;
—  умений  приводить  примеры  реальных  явлений  (процессов),  количественные
характеристики  которых  описываются  с  помощью  функций;  использовать  готовые
компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций
с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из
смежных  дисциплин  с  элементарными  функциями,  делать  выводы  о  свойствах  таких
зависимостей;
—  умений  объяснять  на  примерах  суть  методов  математического  анализа  для
исследования  функций  и  вычисления  площадей  фигур,  ограниченных  графиками
функций; объяснять геометрический и физический смысл производной; пользоваться
понятием производной при описании свойств функций;
— 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;
— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач;
— представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 
утверждений;
— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 
теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;
— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат;
— представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
— умений 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.
— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений;

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

—  исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

—  уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;



207

—  иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач;
—  уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 
числе метода следов;
—  иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;
—  применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 
решении задач;
— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 
применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;
—  владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;
—  владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 
решении задач;
—  владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 
плоскостей и уметь применять их при решении задач;
— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 
при решении задач;
—  владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 
задач;
—  владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 
уметь применять их при решении задач;
—  иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 
— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач;
—  владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 
применять их при решении задач;
—  владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 
решении задач;
— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 
решении задач;
—  владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять их 
при решении задач;
—  иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра 
и конуса и уметь применять его при решении задач;
—  иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объёмов и площадей поверхностей подобных фигур;—  иметь представление об 
аксиоматическом методе;
—  владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь применять его 
для решения задач;
—  уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 
трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 
—  владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 
решении задач; 
—  иметь представление о двойственности правильных многогранников; 
—  владеть понятиями центрального проектирования и параллельного проектирования и 
применять их при построении сечений многогранников методом проекций;
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—  иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 
многогранника;
—  иметь представление о конических сечениях; 
—  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 
применять его при решении задач;
—  применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;
—  владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их при 
решении задач;
—  применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 
координат; 
—  иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;
—  применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;
—  применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 
вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 
—  иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 
винтовой симметрии — и уметь применять его при решении задач;
—  иметь представление о площади ортогональной проекции;
—  иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 
плоских углов многогранного угла при решении задач;
—  иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 
решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;
—  уметь применять формулы объёмов при решении задач.
— владеть понятиями векторов и их координат;
— уметь выполнять операции над векторами;
— использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
— применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 
сферы при решении задач;
—  применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 
—  находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;
—задавать прямую в пространстве;
—находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;
—находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 
координат.
— иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;
— понимать роль математики в развитии России;
— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение;
— применять основные методы решения математических задач;
— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и произведений искусства;
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач;
—  пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов;
—применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 
физических процессов, задачи экономики).
Содержание учебного курса алгебра и начала математического анализа:

1. Функции и графики
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Понятие функции. Прямая, гипербола, парабола и окружность. Непрерывность и 
монотонность функций. Квадратичная и дробно-линейная функции. Преобразование 
графиков. 

2. Степени и корни

Степенная функция y=xnпри натуральном n. Понятие корня n-ой степени. Свойства 
арифметических корней. Степень с рациональным показателем.

3. Показательная и логарифмическая функции

Функция у = аx. Понятие логарифма. Свойства логарифмов.

4. Тригонометрические функции и их свойства

Угол поворота. Радианная мера угла. Синус и косинус любого угла. Тангенс и котангенс 
любого угла. Простейшие тригонометрические уравнения. Формулы приведения. 
Свойства и график функции y = s» и его трансформация в романе «Что делать?».in x. Свойства и график функции y = cos» и его трансформация в романе «Что делать?». x. Свойства и 
график функции y = tg x и y = ctg x. Зависимости между тригонометрическими 
функциями одного и того же аргумента. Синус и косинус суммы и разности двух углов. 
Тангенс суммы и тангенс разности двух углов. Тригонометрические функции двойного 
угла. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратное 
преобразование. Решение тригонометрических уравнений.

5. Элементы теории вероятностей и комбинаторики

Понятие вероятности. Вычисление числа вариантов.

6. Повторение

Функции и графики. Уравнения и неравенства.

Содержание учебного курса «Геометрия»

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

4. Многогранники.

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.

5. Повторение.
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Тематическое планирование
Номер урока Тема урока по геометрии Тема урока по 

алгебре
Количество 
часов

1-3 Глава 1. Функции и 
графики (20 часов)
Понятие функции

3

4 Прямая, гипербола, 
парабола и 
окружность

1

5-6 Глава 8. Некоторые сведения 
из планиметрии (12 часов)
Углы и отрезки, связанные с 
окружностью

2

7-10 Прямая, гипербола, 
парабола и 
окружность

4

11-12 Углы и отрезки, связанные с 
окружностью

2

13-16 Непрерывность и 
монотонность 
функций

4

17-18 Решение треугольников 2
19 Непрерывность и 

монотонность 
функций

1

20-22 Квадратичная и 
дробно-линейная 
функция. 
Преобразование 
графиков

3

23-24 Решение треугольников 2
25-27 Квадратичная и 

дробно-линейная 
функция. 
Преобразование 
графиков

3

28 Контрольная работа 
№1

1

29-30 Теорема Менелая и Чевы 2
31-32 Глава 2. Степени и 

корни (17 часов)
Степенная функция 
y=xnпри натуральном 
значении n

2

33-34 Понятие корня n-й 
степени

2
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35-36 Эллипс, гипербола и парабола 2
37-39 Понятие корня n-й 

степени
3

40 Введение.
Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии

1

41 Некоторые следствия из аксиом 1
42-45 Свойства 

арифметических 
корней

4

46 Некоторые следствия из аксиом 1
47 Глава 1. Параллельность 

прямых и плоскостей
Параллельность прямых, 
прямой и плоскости
Параллельные прямые в 
пространстве

1

48 Свойства 
арифметических 
корней

1

49-51 Степень с 
рациональным 
показателем

3

52 Параллельность трёх прямых 1
53 Параллельность прямой и 

плоскости
1

54 Степень с 
рациональным 
показателем

1

55 Контрольная работа 
№2

1

56 Решение задач по теме 
«Параллельность прямых, 
прямой и плоскости»

1

57-60 Глава 3. 
Показательная и 
логарифмическая 
функции (22 часа)
Функция y=an

4

61 Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол
между двумя прямыми
Скрещивающиеся прямые

1

62 Углы с сонаправленными 
сторонами

1

63-64 Функция y=an 2
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65 Угол между прямыми 1
66 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол 
между двумя прямыми»

1

67-70 Понятие логарифма 4
71 Контрольная работа №1 1
72 Параллельность плоскостей

Параллельные плоскости
1

73-75 Понятие логарифма 3
76 Свойства логарифмов 1
77 Свойства параллельных 

плоскостей
1

78 Тетраэдр и параллелепипед
Тетраэдр 

1

79 Параллелепипед 1
80-83 Свойства логарифмов 4
84-85 Задачи на построение сечений 2
86-88 Свойства логарифмов 3
89 Контрольная работа 

№3
1

90 Контрольная работа №2 1
91 Зачёт №1 1
92 Тригонометрически

е функции (50 часов)
Угол поворота

1

93-94 Радианная мера угла 2
95 Синус и косинус 

любого угла
1

96 Глава 2. 
Перпендикулярность прямых
и плоскостей (17 часов)
Перпендикулярность прямой 
и плоскости
Перпендикулярные прямые в 
пространстве

1

97 Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости

1

98-99 Синус и косинус 
любого угла

2

100 Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости

1

101 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости

1

102-104 Тангенс и котангенс 
любого угла

3

105 Простейшие 1
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тригонометрические 
уравнения

106 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямой 
и плоскости»

1

107-108 Простейшие 
тригонометрические 
уравнения

2

109-110 Формулы приведения 2
111 Перпендикуляр и наклонные.

Угол между прямой и 
плоскостью
Расстояние от точки до 
плоскости

1

112 Теорема о трёх 
перпендикулярах

1

113 Формулы приведения 1
114-116 Свойства и график 

функции y=s» и его трансформация в романе «Что делать?».inx
3

117 Угол между прямой и 
плоскостью

1

118-120 Свойства и график 
функции y=cos» и его трансформация в романе «Что делать?».x

3

121 Свойства и график 
функции y=tgxи 
y=ctgx

1

122-123 Решение задач по теме 
«Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и 
плоскостью»

2

124 Свойства и график 
функции y=tgxи 
y=ctgx

1

125 Контрольная работа 
№4

1

126-127 Зависимости между 
тригонометрическими
функциями одного и 
того же аргумента

2

128 Решение задач по теме 
«Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и 
плоскостью»

1

129 Двугранный угол. 
Перпендикулярность 
плоскостей

1
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Двугранный угол
130 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей
1

131-132 Зависимости между 
тригонометрическими
функциями одного и 
того же аргумента

2

133-134 Синус и косинус 
суммы и разности 
двух углов

2

135 Прямоугольный 
параллелепипед

1

136 Трёхгранный угол, 
многогранный угол

1

137-138 Синус и косинус 
суммы и разности 
двух углов

2

139-140 Тангенс суммы и 
тангенс разности двух
углов

2

141 Контрольная работа №3 1
142 Зачёт №2 1
143 Тангенс суммы и 

тангенс разности двух
углов

1

144-146 Тригонометрические 
функции двойного 
угла

3

147 Глава 3. Многогранники (14 
часов)
Понятие многогранника. 
Призма
Понятие многогранника. 
Геометрическое тело

1

148 Теорема Эйлера. Призма 1
149-152 Преобразование 

произведения 
тригонометрических 
функций в сумму. 
Обратное 
преобразование

4

153 Пространственная теорема 
Пифагора

1

154 Преобразование 
произведения 
тригонометрических 

1
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функций в сумму. 
Обратное 
преобразование

155-157 Решение 
тригонометрических 
уравнений

3

158 Пирамида
Пирамида 

1

159 Правильная пирамида 1
160-162 Решение 

тригонометрических 
уравнений

3

163 Контрольная работа 
№5

1

164 Усечённая пирамида 1
165 Решение задач по теме 

«Пирамида»
1

166-167 Глава 5. 
Вероятность и 
статистика (9 часов)
Понятие вероятности

2

168-169 Вычисление числа 
вариантов

2

170 Правильные многогранники
Симметрия в пространстве

1

171 Понятие правильного 
многогранника

1

172-175 Вычисление числа 
вариантов

4

176 Элементы симметрии 
правильных многогранников

1

177 Решение задач по теме 
«Правильные многогранники»

1

178 Контрольная работа 
№6

1

179 Контрольная работа №4 1
180-183 Глава 6. Повторение

(18 часов)
Функции и графики

4

184 Зачёт №3 1
185 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса
1

186-189 Функции и графики 4
190-191 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса
2

192-195 Уравнения и 4
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неравенства
196-197 Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса
2

198-201 Уравнения и 
неравенства

4

202-204 Заключительное повторение 
курса геометрии 10 класса

3

205-206 Итоговая контрольная
работа

2

207-210 Резерв 4

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 11 класс составлена на основе
авторских программ программы по предмету: Геометрия. 10-11 классы. /авт. – сост. Т.А.
Бурмистрова  -3  изд., Москва  «Просвещение»,  2019  год;  и  авторской  программы  по
предмету: Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10-11  классы.  /авт.-сост.  И.  И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. -2-е изд., испр. и доп.-М.: Мнемозина;
Планируемые результаты
Личностные результаты:
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 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 результаты:
 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, 
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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;

Предметные результаты:
 В результате изучения математики на базовом уровне 
Выпускник научится:  
- понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
 - понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-  понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
-  понимать вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,  
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  вычислять 
значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования;
Выпускник получит возможность:  
- применять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы,  логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
              Функции и графики
Выпускник научится:
-  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 
Выпускник получит возможность: 
-  описывать по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;  
- применять в жизни описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их  графически, интерпретации графиков; 
                       Начала математического анализа 
Выпускник научится:
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-  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 
-  исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
Выпускник получит возможность:
  - вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
- применять решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения; 
                           Уравнения и неравенства
 Выпускник научится:
  - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
  - использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем; 
Выпускник получит возможность:  
- применять на практике построения и исследования простейших математических 
моделей; 
                  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Выпускник научится:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;
Выпускник получит возможность: 
-  применять анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;
-  применять анализ информации статистического характера;
           Геометрия 
Выпускник научится:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач;
-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Выпускник получит возможность:  
- аргументировать свои суждения об этом расположении;
-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-   применять на практике исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
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-  применять вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении  практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.
Содержание учебного предмета «Математика»
Степени и корни. Степенные функции (15ч).

Понятие корня n-ой степени из неотрицательного числа. Функции у=n √ x , их свойства 
и графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы.
Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 
Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корня n-степени из комплексного 
числа.
Показательная и логарифмическая функции (24 ч)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 
Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения и  неравенства.  Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций
Первообразная и интеграл (7 ч)
Первообразная. Определенный интеграл, его вычисления и свойства.  Вычисление 
площадей плоских фигур. 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 ч)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 
размещения.Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч)
Равносильность уравнений.Общие методы решения уравнений.
Решение неравенств с одной переменной.Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Системы уравнений.Уравнения и неравенства с параметрами.

Содержание программы по геометрии.
Цилиндр. Конус. Шар (13 ч)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Объемы тел (15 ч)
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.
Векторы в пространстве (6 ч)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Кампланарные векторы.
Метод координат в пространстве (11 ч)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Движения. Преобразование подобий

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 11 класс

Номер 
урока 

Тема урока по 
геометрии

Тема урока по алгебре Количество 
часов
геом алг

1 полугодие 48ч
Тема 6. Степени и корни. Степенные 
функции.

15
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1-2 Понятие корня n-ой степени из 
действительного числа

2

3
Функции у = 

n
√ х , их свойства и графики

1

4 Цилиндр 1
5

Функции у = 
n
√ х , их свойства и графики

1

6-7 Свойства корня n-ой степени 2
8 Цилиндр 1
9-11 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы
3

12 Цилиндр 1
13 Контрольная работа № 1 1
14-15 Обобщение понятия о показателе степени 2
16 Конус 1
17-19 Степенные функции, их свойства и графики 3
20 Конус 1

Тема 7. Показательная и логарифмическая 
функции

24

21-23 Показательная функция, ее свойства и график 3
24 Конус 1
25-27 Показательные уравнения и неравенства 3
28 Сфера 1
29 Контрольная работа № 2 1
30 Понятие логарифма 1
31 Функция у = logax, ее свойства и график 1
32 Сфера 1
33 Функция у = logax, ее свойства и график 1
34-35 Свойства логарифмов 2
36 Сфера 1
37-39 Логарифмические уравнения 3
40 Сфера 1
41 Контрольная работа № 3 1
42-43 Логарифмические неравенства 2
44 Сфера 1
45 Логарифмические неравенства 1
46-47 Переход к новому основанию логарифма 2
48 Контрольная 

работа№1
1

49-50 Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций

2

51 Контрольная работа № 4 1
52 Зачет№1 1

Тема 8. Первообразная и интеграл 7
53-55 Первообразная и неопределенный интеграл 3
56 Объем 

прямоугольног
о 
параллелепипе
да

1
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57-59 Определенный интеграл:
1) задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла
2) определенный интеграл, его 

вычисления и свойства
вычисление площадей плоских фигур

3

60 Объем 
прямоугольног
о 
параллелепипе
да 

1

61 Контрольная работа № 5 1
2-е полугодие  34ч

Глава 9. Элементы мат. 
статистики, комбинаторики и т.в.

11

62-63 Статистическая обработка данных 2
64-65 Объем прямой призмы и 

цилиндра
2

66-67 Простейшие вероятностные задачи 2
68 Объем прямой призмы и 

цилиндра
1

69 Объем наклонной 
призмы, пирамиды и 
конуса

1

70-71 Сочетания и размещения 2
72-73 Объем наклонной 

призмы, пирамиды и 
конуса

2

74-75 Формула бинома Ньютона 2
76 Объем наклонной 

призмы, пирамиды и 
конуса

1

77 Объем шара и площадь 
сферы

1

78-79 Случайные события и их 
вероятности

2

80-81 Объем шара и площадь 
сферы

2

82 Контрольная работа № 6 1
Тема 10. Уравнения и неравенства.
Системы уравнений и неравенств.

17

83 Равносильность уравнений 1
84 Объем шара и площадь 

сферы
1

85 Контрольная работа №2 1
86 Равносильность уравнений 1
87 Общие методы решения уравнений 1
88 Зачет№2 1
89 Понятие вектора в 

пространстве
1
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90-91 Общие методы решения уравнений 2
92-93 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 
вектора на число.

2

94-95 Решение неравенств с одной 
переменной

2

96-97 Компланарные вектора 2
98 Решение неравенств с одной 

переменной
1

99 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными

1

100 Зачет№3 1
101 Координаты точки и 

координаты вектора
1

102-103 Системы уравнений 2
104-105 Координаты точки и 

координаты вектора
2

106 Системы уравнений 1
107 Уравнения и неравенства с 

параметрами
1

108-109 Скалярное произведение
векторов

2

110-111 Уравнения и неравенства с 
параметрами

2

112-113 Скалярное произведение
векторов

2

114-115 Контрольная работа № 7 2
116-117 Движение 2
118-119 Повторение 2
120 Контрольная работа№3 1
121 Зачет№4 1
122-123 Повторение 2
124-125 Повторение 2
126-127 Повторение 2
128-129 Повторение 2
130-131 Повторение 2
132-133 Повторение 2
134-135 Повторение 2
136 Повторение 1

2.2.1.8.Рабочая  программа   учебного  предмета  «Информатика»  10-11  класс
составлена на основе  авторской программы Босовой Л.Л.  «Информатика  10-11 класс.
Базовый  уровень.  Примерная  рабочая  программа».  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,
2016г.;
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 10 класс

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 
информатики, можно отнести:
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–  ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– принятие  и  реализация  ценностей  здорового и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью;
–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм;
–  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном мире,  готовности   способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
–  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
–  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;
–  готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
На  становление  данной  группы  универсальных  учебных  действий  традиционно  более
всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно,
выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
–  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
–  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
–  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»
Результаты  базового  уровня  ориентированы  на  общую  функциональную  грамотность,
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.

Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне научится:
(не предусмотрено примерной программой)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  использовать  знания  о  месте  информатики  в  современной  научной  картине  мира;  –
строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование  сообщений,
используя условие Фано;
 – использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче
данных, а также о помехоустойчивых кодах.
Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:
 –  аргументировать  выбор программного обеспечения и  технических средств  ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;
 – использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
 –  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 –  классифицировать  программное обеспечение в  соответствии с кругом выполняемых
задач; 
–  понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и  мобильных
электронных устройств;
 –  использовать  правила  безопасной  и  экономичной  работы  с  компьютерами  и
мобильными устройствами;
 – понимать принцип управления робототехническим устройством;
 – осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
 – диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на
предмет их заражения компьютерным вирусом;
 – использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий;
познакомиться  с  принципами  работы  распределенных  вычислительных  систем  и
параллельной обработкой данных;
 – узнать  о том,  какие  задачи  решаются  с  помощью суперкомпьютеров;  узнать,  какие
существуют физические ограничения для характеристик компьютера.
Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится: 
–  переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной
и шестнадцатеричной системах счисления;
 –  определять  информационный объём графических  и  звуковых данных при заданных
условиях дискретизации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 –  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системах счисления;
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 – использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.
Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится: 
– строить  логической  выражение  по заданной таблице  истинности;  решать  несложные
логические уравнения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Выпускник на базовом уровне научится: 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
(не предусмотрено примерной программой)
Содержание учебного предмета
Информация и информационные процессы (6 ч)

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в
представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в
автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,  предназначенных  для
восприятия  человеком.  Системы.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие.
Универсальность  дискретного  представления  информации.  Равномерные  и
неравномерные коды. Условие Фано.

Компьютер и его программное обеспечение (5 ч)
Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные
системы.  Суперкомпьютеры.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в
коммуникациях.

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции
развития аппаратного обеспечения компьютеров.

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные
виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Организация  хранения  и  обработки  данных,  в  том  числе  с  использованием  интернет-
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Представление информации в компьютере (9 ч)
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной

системах  счисления.  Сложение  и  вычитание  чисел,  записанных  в  этих  системах
счисления. 

Элементы теории множеств и алгебры логики (8 ч)
Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры законов  алгебры логики.

Эквивалентные  преобразования  логических  выражений.  Построение  логического
выражения с данной таблицей истинности.  Решение простейших логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов (5 ч)
Средства  поиска  и  автозамены.  История  изменений.  Использование  готовых

шаблонов  и  создание  собственных.  Разработка  структуры  документа,  создание
гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка,
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научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная
работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста.
Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК
или графического планшета. Программы синтеза и распознавания речи.

Создание  и  преобразование  аудио  визуальных  объектов.  Ввод  изображений  с
использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых  фотоаппаратов  и
микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и  т.  д.).  Обработка  изображения  и  звука  с
использованием интернет- и мобильных приложений.

Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов  для  разработки  презентаций
проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.

Итоговое повторение (2 ч)

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 10 класс.
Номер
урока

Тема урока
Количество

часов
Информация и информационные процессы – 15 часов

1. Информация,  ее  виды  и  свойства.  Информационная
грамотность и информационная культура.

1

2. Этапы работы с информацией; приемы работы с текстовой
информацией.

1

3. Содержательный подход к измерению информации. 1
4. Алфавитный подход к измерению информации. 1
5. Единицы измерения информации. 1
6. Решение  задач  по  теме  «Подходы  к  измерению

информации».  Самостоятельная  работа  №1  «Подходы  к
измерению информации».

1

7. Информационные  связи  в  системах  различной  природы.
Системы управления.

1

8. Задачи обработки информации. Кодирование информации.
Подсчет  количества  слов  фиксированной  длины  в
определенном алфавите.

1

9. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 1
10. Решение  задач  по  теме  «Кодирование  информации».

Самостоятельная работа №2 «Кодирование информации».
1

11. Поиск информации. 1
12. Передача информации. Диаграмма Гантта. 1
13. Самостоятельная  работа  №3  «Передача   информации».

Хранение  информации.
1

14. Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Информация и информационные процессы» (урок-
семинар)

1

15. Контрольная работа №1 «Информация и информационные
процессы»

1

Компьютер и его программное обеспечение – 6 часов
16. История развития вычислительной техники 1
17. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1
18. Программное обеспечение компьютера. 1
19. Алгоритм Хаффмана. Самостоятельная работа №4 1
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«Персональный компьютер и его характеристики»
20. Файловая система компьютера. Самостоятельная работа 

№5 «Файловая система»
1

21. Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Компьютер и его программное обеспечение» (урок-
семинар)

1

Представление информации в компьютере – 13 часов
22. Позиционные системы счисления. Свёрнутая и 

развернутая форма записи чисел. Схема Горнера.
1

23. Перевод чисел из системы счисления с основанием q в 
десятичную систему счисления. Самостоятельная работа 
№6 «Представление чисел в позиционных системах 
счисления»

1

24. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления 
в другую

1

25. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 
счисления. Самостоятельная работа №7 «Перевод чисел из
одной позиционной системы счисления в другую»

1

26. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления

1

27. Самостоятельная работа №8 «Арифметические операции в
позиционных системах счисления». Двоичная запись 
суммы / разности степеней двойки.

1

28. Представление целых и вещественных чисел в 
компьютере. Машинные коды.

1

29. Самостоятельная работа №9 «Представление чисел в 
компьютере». Кодировочные таблицы. Информационный 
объём текстового сообщения. 

1

30. Самостоятельная работа №10 «Кодирование текстовой 
информации». Векторная и растровая графика.

1

31. Кодирование цвета. Цветовые модели. Самостоятельная 
работа №11 «Кодирование графической информации»

1

32. Оцифровка звука. Самостоятельная работа №12 
«Кодирование звуковой информации».

1

33. Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Представление информации в компьютере» (урок-
семинар)

1

34. Контрольная работа №2 «Представление информации в 
компьютере»

1

Элементы теории множеств и алгебры логики – 23 часа
35. Понятие множества, операции над множествами, 

мощность множества.
1

36. Решение задач по теме «Некоторые сведения из теории 
множеств». Самостоятельная работа №13 «Элементы 
теории множеств»

1

37. Алгебра логики. Высказывания. Логические операции и 
выражения.

1

38. Предикаты и их множества истинности. 1
39. Самостоятельная работа №14 «Высказывания и 

предикаты»
1
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40. Таблицы истинности, их построение. 1
41. Анализ таблиц истинности 1
42. Самостоятельная работа №15 «Таблицы истинности» 1
43. Основные законы алгебры логики и их доказательство 1
44. Упрощение логических выражений. 1
45. Подсчет количества решений логического уравнения. 1
46. Понятие логической функции 1
47. Составление логического выражения по таблице 

истинности и его упрощение.
1

48. Самостоятельная работа №16 «Преобразование 
логических выражений»

1

49. Элементы схемотехники. Сумматор. 1
50. Триггер. 1
51. Самостоятельная работа №17 «Логические схемы» 1
52. Решение логических задач методом рассуждений. 1
53. Задачи о рыцарях и лжецах. 1
54. Задачи на сопоставление. Использование таблиц 

истинности.
1

55. Решение логических задач путем упрощения логических 
выражений.

1

56. Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Элементы теории множеств и алгебры логики» 
(урок-семинар)

1

57. Контрольная работа №3 «Элементы теории множеств и 
алгебры логики»

1

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 9
часов 

58. Текстовые документы и средства автоматизации процесса 
их создания.

1

59. Совместная работа над документом. Самостоятельная 
работа № 18 «Текстовые документы»

1

60. Компьютерная графика. 1
61. Форматы графических файлов. Самостоятельная работа №

18 «Объекты компьютерной графики»
1

62. Цифровая фотография. 1
63. Компьютерные презентации 1
64. Композиция и колористика 1
65. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка

информационных объектов»
1

66. Обобщение и систематизация изученного материала по 
теме «Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов» (урок-семинар)

1

Итоговое повторение – 2  часа
67. Основные идеи и понятия курса 1
68. Итоговое тестирование 1

Резерв учебного времени – 2 часа

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Информатика»  11  класс  составлена  на
основе авторской программы Босовой Л.Л. «Информатика 10-11 класс. Базовый уровень.
Примерная рабочая программа». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016г.;
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Планируемые результаты
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 
информатики, можно отнести:
–  ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– принятие  и  реализация  ценностей  здорового и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью;
–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм;
–  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном мире,  готовности   способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
–  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню развития  науки,  значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
–  осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов;
–  готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем.
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
На  становление  данной  группы  универсальных  учебных  действий  традиционно  более
всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно,
выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
–  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
–  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
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–  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.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»

Результаты  базового  уровня  ориентированы  на  общую  функциональную
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития.

Обработка информации в электронных таблицах
Выпускник на базовом уровне научится:
 – использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
 – представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить
полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 –  планировать  и  выполнять  небольшие  исследовательские  проекты  с  помощью
компьютеров;  использовать  средства  ИКТ  для  статистической  обработки  результатов
экспериментов;
–  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;  оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
–  узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых  последовательностей;
создавать на их основе несложные программы анализа данных;
 – читать  и понимать  несложные программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
–  выполнять  пошагово  (с  использованием  компьютера  или  вручную)  несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
 – создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
 – понимать  и  использовать  основные понятия,  связанные со  сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении
задач анализа данных; 
– получать  представление  о существовании различных алгоритмов для решения одной
задачи,  сравнивать  эти алгоритмы с  точки  зрения  времени их  работы и используемой
памяти;
 – применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ;
 –  использовать  основные  управляющие  конструкции  последовательного
программирования  и  библиотеки  прикладных  программ;  выполнять  созданные
программы.
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Информационное моделирование
Выпускник на базовом уровне научится: 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 –  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих
объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые  параметры  моделируемых
объектов  и  процессов,  а  также  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе
моделирования реальных процессов;
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в
базах данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей
в БД; – описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне её; 
– создавать учебные многотабличные базы данных.

Сетевые информационные технологии
Выпускник на базовом уровне научится:
 –  использовать  компьютерные  энциклопедии,  словари,  информационные  системы  в
Интернете; вести поиск в информационных системах; 
– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 
– использовать  в повседневной практической деятельности (в  том числе — размещать
данные)  информационные  ресурсы  интернетсервисов  и  виртуальных  пространств
коллективного взаимодействия,  соблюдая авторские права и руководствуясь правилами
сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 – использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать
базовые  принципы  организации  и  функционирования  компьютерных  сетей,  нормы
информационной этики и права;
 – анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 
– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы;
организовывать личное информационное пространство; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Основы социальной информатики
Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 –  использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  способы  и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.

Содержание учебного предмета «Информатика» 11 класс

Обработка информации в электронных таблицах (6 ч)
Электронные  (динамические)  таблицы.  Примеры  использования  динамических
(электронных)  таблиц  на  практике  (в  том  числе  —  в  задачах  математического
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моделирования).  Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для
восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Алгоритмы и элементы программирования (9 ч)

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.

Этапы  решения  задач  на  компьютере.  Операторы  языка  программирования,
основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование
базовых  алгоритмических  конструкций  на  выбранном  языке  программирования.
Интегрированная  среда  разработки  программ  на  выбранном  языке  программирования.
Интерфейс выбранной среды.  Составление  алгоритмов и  программ в выбранной среде
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с
использованием  трассировочных  таблиц.  Разработка  и  программная  реализация
алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей.
Постановка задачи сортировки.

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления
исполнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение  исходных  данных,  при
которых алгоритм может дать требуемый результат.
Информационное моделирование (8 ч)

Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:
построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического
графа;  определения  количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  — представление  сведений  об
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Сетевые информационные технологии (5 ч)

Принципы  построения  компьютерных  сетей.  Сетевые  протоколы.  Интернет.
Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты
компьютерных  сетей.  Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.
Динамические  страницы.  Разработка  интернет-приложений  (сайты).  Сетевое  хранение
данных.  Облачные  сервисы.  Деятельность  в  сети  Интернет  Расширенный  поиск
информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. Другие виды
деятельности  в  сети  Интернет.  Геолокационные  сервисы  реального  времени  (локация
мобильных телефонов,  определение  загруженности  автомагистралей  и т.  п.);  интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.
Основы социальной информатики (4 ч)

Социальные  сети  —  организация  коллективного  взаимодействия  и  обмена
данными.  Сетевой  этикет:  правила  поведения  в  киберпространстве.  Проблема
подлинности  полученной  информации.  Информационная  культура.  Государственные
электронные  сервисы  и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые  образовательные
ресурсы.

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах
(АИС),  компьютерных сетях  и  компьютерах.  Общие проблемы защиты информации  и
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и
документы.  Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.
Правовое обеспечение информационной безопасности.
Итоговое повторение (3 ч)
Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 11 класс

Номе Тема урока Количество
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р
урока

часов

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов
1. Табличный процессор. Основные сведения 1
2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре 1
3. Встроенные функции и их использование 1
4. Логические функции 1
5. Инструменты анализа данных 1
6. Проверочная работа № 1 «Обработка информации в 

электронных таблицах» 
1

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов
7. Основные сведения об алгоритмах 1
8. Алгоритмические структуры 1
9. Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 1
10. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц 1
11. Функциональный подход к анализу программ 1
12. Структурированные типы данных. Массивы 1
13. Структурное программирование 1
14. Рекурсивные алгоритмы 1
15. Проверочная работа № 2 «Алгоритмы и элементы 

программирования» 
1

Информационное моделирование – 8 часов
16. Модели и моделирование 1
17. Моделирование на графах 1
18. Знакомство с теорией игр 1
19. База данных как модель предметной  области 1
20. Реляционные базы данных 1
21. Системы управления базами данных 1
22. Проектирование и разработка базы данных 1
23. Проверочная работа № 3 «Информационное моделирование» 1

Сетевые информационные технологии – 5 часов
24. Основы построения компьютерных сетей 1
25. Как устроен Интернет 1
26. Службы Интернета 1
27. Интернет как глобальная информационная система 1
28. Проверочная работа № 4 «Сетевые информационные 

технологии» 
1

Основы социальной информатики – 4 часа
29. Информационное общество 1
30. Информационное право 1
31. Информационная безопасность 1
32. Проверочная работа № 5 «Основы социальной информатики» 1

Итоговое повторение
33. Основные идеи и понятия курса 1
34. Итоговая контрольная работа 1
35. Повторение 1

2.2.11.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 
авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 
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учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций, Просвещение, 2017г.

Планируемые результаты изучения предмета

Личностные:

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 
российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность;
 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 
дальнейшей образовательной траектории;
 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – 
умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметные:

 использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике;
 использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от
целей коммуникации и адресата.

Предметные:

 в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 
эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 
физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
 структурировать изученный материал;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из 
других источников;
 применять приобретенные знания по физике для решения 
практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды;
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 в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием физических процессов;
 в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
 в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных 
с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.
Содержание учебного предмета 10 класс

Физика  и  естественнонаучный  метод  познания  природы.  Физика  -
фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между
физикой и другими естественными науками.

Методы  научного  исследования  физических  явлений.  Физические  величины.
Погрешности  измерений  физических  величин.  Моделирование  явлений  и  процессов
природы  Закономерность  и  случайность .Физические  законы  и  границы  их
применимости.  Физические  теории  и  принцип  соответствия.  Роль  и  место  физики  в
формировании  современной  научной  картины  мира,  в  практической  деятельности
людей. Физика и культура.

Механика.  Предмет  и  задачи  классической  механики.  Кинематические
характеристики  механического  движения.  Модели  тел  и  движений.  Пространство  и
время.  Относительность  механического  движения.  Системы  отсчета.  Скалярные  и
векторные  физические  величины.  Траектория.  Путь.  Перемещение.  Скорость  .
Ускорение.  Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Свободное
падение  тела.  Равномерное  движение  точки  по  окружности.  Поступательное  и
вращательное движение твердого тела.

Взаимодействиетел.  Явление  инерции.  Сила.  Масса.  Инерциальные  системы
отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости,
силы  трения.  Законы:  всемирного  тяготения,  Гука,  сухого  трения.  Использования
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Импульс  материальной  точки  и  системы  тел.  Закон  изменения  и  сохранения
импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон
изменения и сохранения механической энергии.

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела.
Равновесие  материальной  точки  и  твердого  тела.  Момент  силы.  Условия

равновесия  твердого  тела  в  инерциальной  системе  отсчета.  Равновесие  жидкости  и
газа.  Давление.  Давление  жидкостей  и  газов.  Закон  сохранения  энергии  в  динамике
жидкости.

Молекулярная  физика  и  термодинамика.  Основы  молекулярно-кинетической
теории (МКТ) и термодинамики.

Экспериментальные  доказательства  МКТ.  Абсолютная  температура  как  мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.

Модель  идеального  газа.  Давление  газа.  Связь  между  давлением  и  средней
кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.
Модель  идеального  газа  в  термодинамике:  уравнение  Менделеева-Клапейрона,
выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.
Агрегатные  состояния  вещества.  Фазовые  переходы.  Преобразование  энергии  в
фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель
строение  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Смачивание  и  несмачивание.
Капилляры.  Модель  строения  твердых  тел.  Механические  свойства  твердых  тел.
Кристаллические и аморфные тела.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии.  Первый  закон  термодинамики.  Адиабатный  процесс.  Необратимость
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тепловых  процессов.  Второй  закон  термодинамики. Преобразование  энергии  в
тепловых машинах.  Цикл Карно.  КПД тепловой машины.  Экологические  проблемы
теплоэнергетики.

Основы электродинамики.  Предмет  и  задачи  электродинамики.  Электрическое
взаимодействие.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.
Напряженность  и  потенциал  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции
электрических  полей.  Разность  потенциалов.  Проводники  и  диэлектрики  в
электростатическом  поле.  Электрическая  емкость.  Конденсатор.  Энергия
электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон
Ома для полной электрической цепи.  Электрический ток в  металлах,  электролитах,
полупроводниках,  газах  и  вакууме.  Плазма.  Электролиз. Полупроводниковые
приборы. Сверхпроводимость.

Тематическое планирование
№ Тема Количеств

о
10 класс - 170часов

1 Физика и естественнонаучный метод познания природы 2 ч
2 Механика 69 ч
3 Молекулярная физика и термодинамика 36 ч
4 Основы электродинамики 40 ч
5 Резерв 23 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс
Личностные результаты:
• умение управлять своей познавательной деятельностью;
•  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• умение  сотрудничать  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки,  владение  достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
• положительное отношение к труду, целеустремленность;
• экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным
богатствам  России  и  мира,  понимание  ответственности  за  состояние  природных
ресурсов и разумное природопользование.
Метапредметные:
Регулятивныеи УУД:

• умение  самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• умение оценивать  ресурсы,  в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
умение сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы;
• умение определять несколько путей достижения поставленной цели;
• умение задавать параметры и критерии ,  по которым можно определить,  что цель
достигнута;
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• умение  сопоставлять  полученный  результат  деятельности  с  поставленной  ранее
целью;
• умение  оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД:
• умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных

позиций;
• умение  распознавать  и  фиксировать  противоречия  в  информированных

источниках;
• умение  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для

представления в информационных источниках противоречий;
• умение  осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его

основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• умение искать и находить обобщенные способы решения задачи;
• умение  приводить  критические  аргументы,  как  в  отношении  собственного

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;
• умение анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск

возможности широкого переноса средств и способов действия;
• умение  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
• умение  менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности

(быть учеником и учителем; формировать образовательный запрос и выполнять
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее
решением;  управлять  совместной  познавательной  деятельностью  и
подчиняться).

Коммуникативные УУД:
• умение  осуществлять  деловую  коммуникацию,  как  со  сверстниками,  так  и  со

взрослыми ( как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
• умение  при  осуществлении  групповой  работы быть  как  руководителем,  так  и

членом  проектной  команды  в  разных  ролях  (генератором  идей,  критиком,
исполнителем, презентующем и т.д.);

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

• умение  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  до  их
активной фазы;

• умение согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;

• умение  представлять  публично  результаты  индивидуальной  и  групповой
деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

• умение подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

• умение воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• умение  точно  и  емко  формулировать  как  критические,  так  и  одобрительные

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.
Предметные результаты:

• сформированность  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в
современной научной картине мира;  понимания роли физики в формировании
кругозора и функц иональной грамотности человека для решения практических
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задач;
• владение  основопологающими  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;
• владение  основными  методами  научного  познания,  используемые  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,  владения  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,
полученной из разных источников.
• 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;
• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с  физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.
Содержание учебного предмета, 11 класс
 Основы  электродинамики  (продолжение).  Магнитное  поле.  Вектор  магнитной
индукции.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Магнитное  поле  проводника  с
током.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током и  движущуюся  заряженную
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Поток  вектора  магнитной  индукции.  Явление  электромагнитной  индукции.  Правило
Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
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Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
Колебания  и  волны.  Механические  колебания.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза
колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.
Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные
колебания.  Вынужденные  электромагнитные  колебания.  Резонанс.  Переменный  ток.
Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Элементарная  трансформатора
теория . Производство, передача и потребление электрической энергии.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция
и дифракция волн. Звуковые волны.
Электромагнитное  поле.  Вихревое  электрическое  поле.  Электромагнитные  волны.
Свойства  электромагнитных  волн.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их
практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Оптика.  Геометрическая  оптика.  Прямолинейное распространение света в однородной
среде.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Полное  отражение  света.  Формула
тонкой линзы. Оптические приборы.
Скорость  света.  Волновые  свойства  света.  Дисперсия  света.  Интерференция  света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.
Виды  излучений.  Спектры  и  спектральный  анализ.  Практическое  применение
электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости света в
вакууме.  Принцип относительности Эйнштейна.  Пространство и время в специальной
теории относительности.Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии
свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое  излучение.  Распределение  энергии  в  спектре  абсолютно  черного  тела.
Гипотеза  М.  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Опыты  А.Г.  Столетова,  законы
фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой
дуализм.  Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  Давление света.  Опыты П. Н.
Лебедева и С.И. Вавилова. Дифракция электронов.
Модели  строения  атома.  Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель  строения  атома.
Объяснение  линейчатого  спектра  водорода  на  основе  квантовых  постулатов  Бора.
Спонтанное и вынужденное излучение света.
Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи
атомных ядер.
Радиоактивность.  Виды  радиоактивного  излучения.  Закон  радиоактивного  распада.
Ядерные реакции,  реакции деления и синтеза.  Цепная реакция деления ядер.  Ядерная
энергетика.  Термоядерный  синтез.  Применение  ядерной  энергии.  Биологическое
действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы.  Фундаментальные взаимодействия.  Ускорители  элементарных
частиц.
Строение  Вселенной.  Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы
космических  объектов.  Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика.  Другие  галактики.  Пространственно-  временные  масштабы  наблюдаемой
вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.
Тематическое планирование
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№ Тема
Количество

часов

11 класс - 168 часов
1 Основы электродинамики 18 ч
2 Колебания и волны 42 ч

3 Оптика 25 ч
4 Основы специальной теории относительности 5 ч
5 Квантовая физика 41 ч
6 Строение Вселенной 9 ч
7 Повторение 5 ч
8 Резерв 23 ч

2.2.12. Рабочая программа  учебного предмета «Химия» 10 класс составлена на 
основеавторской учебной программы О.С.Габриелян «Программа среднего общего 
образования. Химия. 10-11 классы». М.: Дрофа,2013; (углубленный курс)
Планируемые результаты изученияпредмета «Химия» 10-11 класс

Личностные результаты обучения
1. в ценностно-ориентационной сфере -  чувство гордости за российскую химическую
науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
2. в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной
траектории;
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение
управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результаты обучения 
1. владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:
наблюдение,  измерение,  эксперимент,  учебное  исследование;  применение  основных
методов  познания  (системно-информационный  анализ,  моделирование)  для  изучения
различных сторон окружающей действительности;
2. использование  универсальных  способов  деятельности  по  решению  проблем  и
основных  интеллектуальных  операций:  использование  основных  интеллектуальных
операций:  формулирование  гипотез,  анализ  и  синтез,  сравнение,  обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
4. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике;
5. использование различных источников для получения химической информации.

Предметными результаты обучения
1. В познавательной сфере:
-  давать  определения  изученных  понятий:  вещество  (химический  элемент,  атом,  ион,
молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность,
оксиды,  кислоты,  основания,  соли,  амфотерность,  индикатор,  периодический  закон,
периодическая  система,  периодическая  таблица,  изотопы,  химическая  связь,
электроотрицательность,  степень  окисления,  электролит);  химическая  реакция
(химическое  уравнение,  генетическая  связь,  окисление,  восстановление,
электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);
- формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл;
- описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя
для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;
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-  описывать  и  различать  изученные  классы  неорганических  соединений,  простые  и
сложные вещества, химические реакции;
- классифицировать изученные объекты и явления;
-  наблюдать  демонстрируемые  и  самостоятельно  проводимые  опыты,  химические
реакции, протекающие в природе и в быту;
-  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  химических
закономерностей,  прогнозировать  свойства  неизученных  веществ  по  аналогии  со
свойствами изученных;
-  структурировать  изученный  материал  и  химическую  информацию,  полученную  из
других источников;
-  моделировать  строение  атомов  элементов  первого  -  третьего  периодов,  строение
простейших молекул.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
-  анализировать  и  оценивать  последствия  для  окружающей  среды  бытовой  и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
- разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство
и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого
единства;
- строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.
3. В трудовой сфере:
- планировать и проводить химический эксперимент;
- использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными
в инструкциях по применению.
4. В сфере безопасности жизнедеятельности:
-  оказывать  первую  помощь  при  отравлениях,  ожогах  и  других  травмах,  связанных  с
веществами и лабораторным оборудованием.

Содержание учебного предмета «Химия» 10 класс
Введение (5 часов)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии.
Основные положения теории строения А.М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории.
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s» и его трансформация в романе «Что делать?». и p. Электронные и электронно-графические
формулы  атома  углерода  в  нормальном  и  возбуждённом  состояниях.  Ковалентная
химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и
донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: s» и его трансформация в романе «Что делать?».p3-гибридизация (на примере
молекулы метана), s» и его трансформация в романе «Что делать?».p2-гибридизация (на примере молекулы этилена), s» и его трансформация в романе «Что делать?».p-гибридизация (на
примере  молекулы  ацетилена).  Геометрия  молекул  рассмотренных  веществ  и
характеристика видов ковалентной связи в них. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (5 часов)
Классификация  органических  соединений  по  строению  углеродного  скелета:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и
арены)  и  гетероциклические  соединения.  Классификация  органических  соединений  по
функциональным  группам:  спирты,  фенолы,  простые  эфиры,  альдегиды  кетоны,
карбоновые  кислоты,  сложные  эфиры.  Углеводы.  Азотосодержащие  соединения:
нитросоединения, амины, аминокислоты.
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Номенклатура  тривиальная  и  ИЮПАК. Принципы образования  названий органических
соединений по ИЮПАК. 
Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета»,  изомерия положения (кратной
связи  и  функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.  Разновидности
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-,транс-) изомерия на примере алкенов и
циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.
Решение задач на вывод формул органических соединений. 
Лабораторные  работы:  1.  Изготовление  моделей  веществ-представителей  различных
классов органических соединений 

Тема 2. Химические реакции в органической химии (7 часов)
Типы  химических  реакций  в  органической  химии.  Понятие  о  реакциях  замещения:
галогенирование  алканов  и  аренов,  щелочной  гидролиз  галогеналканов.  Понятие  о
реакциях  присоединения:  гидратация,  гидрирование,  гидрогалогенирование,
галогенирование.  Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Понятие  о  реакциях
отщепления  (элиминирования):  дегидрирование  алканов,  дегидратация  спиртов,
дегидрохлорирование  на  примере  галогеналканов.  Понятие  о  крекинге  алканов  и
деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации.
Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной  связи  по  донорно-акцепторному  механизму.  Понятие  о  нуклеофиле  и
электрофиле.
Контрольная работа № 1 по темам: Строение и классификация органических веществ;
Химические реакции в органической химии.
Тема 3. Углеводороды и их природные источники (29 часов)
Понятие  об  углеводородах.  Природные  источники  углеводородов.  Нефть  и  ее
промышленная  переработка.  Фракционная  перегонка,  термический  и  каталитический
крекинг.  Природный  газ,  его  состав  и  практическое  использование.  Каменный  уголь.
Коксование каменного угля.
Алканы. Гомологический ряд и  общая  формула алканов.  Строение  молекулы метана и
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства
алканов:  реакции  замещения,  горение  алканов  в  различных  условиях,  термическое
разложение  алканов,  изомеризация  алканов.  Применение  алканов.  Механизм  реакции
радикального замещения,  его стадии.  Практическое использование знаний о механизме
(свободнорадикальном)  реакции  в  правилах  техники  безопасности  в  быту  и  на
производстве.  Промышленные  способы  получения:  крекинг  алканов,  фракционная
перегонка нефти. 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов.  Строение молекулы этилена и
других  алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и  пространственная.  Номенклатура  и
физические  свойства  алкенов.   Получение  этиленовых  углеводородов  из  алканов,
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение
алкенов на основе их свойств.
Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым
долям элементов. 
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и
других  алкинов.  Изомерия  алкинов.  Номенклатура  ацетиленовых  углеводородов.
Получение  алкинов:  метановый  и  карбидный  способы.  Физические  свойства  алкинов.
Реакции  присоединения:  галогенирование,  гидрирование,  гидрогалогенирование,
гидратация  (реакция  Кучерова).  Димеризация  и  тримеризацияалкинов.  Взаимодействие
терминальныхалкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов.
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Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов.  Физические свойства,
взаимное  расположение  пи-связей  в  молекулах  алкадиенов:  кумулированное,
сопряженное,  изолированное.  Особенности  строения  сопряженных  алкадиенов,  их
получение.
Аналогия  в  химических  свойствах  алкенов  и  алкадиенов.  Полимеризация  алкадиенов.
Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.  Работы
С.В.Лебедева,  особенности  реакций  присоединения  к  алкадиенам  с  сопряженными пи-
связями.
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в
С3Н6, С4Н8, С5Н10, конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-,
межклассовая).  Химические  свойства  циклоалканов:  горение,  разложение,  радикальное
замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.
Арены.  Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола,  сопряжение пи-
связей.  Получение  аренов.  Физические  свойства  бензола.  Реакции  электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация
при  электрофильном  замещении.  Реакции  боковых  цепей  алкилбензолов.  Способы
получения.  Применение бензола и его гомологов.
Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и
по продуктам сгорания. 
Лабораторные работы:2. Изготовление моделей молекул алканов
3.Изготовление моделей молекул алкенов. 
4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита.
 5. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
6. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
Практические работы: 1. Обнаружение углерода и водорода в органических веществах.
2. Получение этилена и изучение его свойств.
Контрольная работа № 2 по теме Углеводороды и их природные источники
Тема 4.  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники
(30 часов)
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по
атомности),  номенклатура.  Изомерия  спиртов  (положение  гидроксильных  групп,
межклассовая,  «углеродного  скелета»).  Физические  свойства  спиртов,  их  получение.
Межмолекулярная  водородная  связь.  Особенности  электронного  строения  молекул
спиртов.  Химические  свойства  спиртов,  обусловленные  наличием  в  молекулах
гидроксогрупп:  образование  алкоголятов,  взаимодействие  с  галогеноводородами,
межмолекулярная  и  внутри  молекулярная  дегидратация,  этерификация,  окисление  и
дегидрирование  спиртов.  Особенности  свойств  многоатомных  спиртов.  Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин.  Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение
механизмов химических реакций. Многоатомные спирты.
Фенолы. Строение,  изомерия,  номенклатура  фенолов,  их  физические  свойства  и
получение.  Химические  свойства  фенолов.  Кислотные  свойства.  Взаимное  влияние
атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация
фенола  с  формальдегидом.  Качественная  реакция  на  фенол.  Применение  фенола.
Многоатомные фенолы.  
Альдегиды и кетоны. Классификация,  строение их молекул,  изомерия и номенклатура.
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его
гомологов.  Химические  свойства  альдегидов,  обусловленные  наличием  в  молекуле
карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида
серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия.
Качественные  реакции  на  альдегиды.  Реакция  поликонденсации  фенола  с
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формальдегидом.  Особенности  строения  и  химических  свойств  кетонов.  Взаимное
влияние  атомов  в  молекулах.  Галогенирование  альдегидов  и  кетонов  по  ионному
механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны. 
Карбоновые  кислоты. Строение  молекул  карбоновых кислот  и  карбоксильной  группы.
Классификация  и  номенклатура  карбоновых  кислот.  Физические  свойства  карбоновых
кислот  и  их  зависимость  от  строения  молекул.  Карбоновые  кислоты  в  природе.
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия
ее  проведения.  Одноосновные  и  многоосновные,  непредельные  карбоновые  кислоты.
Отдельные представители кислот.
Сложные  эфиры. Строение  сложных эфиров,  изомерия  (межклассовая  и  «углеродного
скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз
сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы, влияющие на
гидролиз.  
Жиры -  сложные эфиры глицерина  и  карбоновых кислот.  Состав  и  строение  молекул
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров,  получение мыла. Мыла, объяснение их
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 
Углеводы.  Этимология  названия  класса.  Моно-,  ди-  и  полисахариды.  Представители
каждой  группы.  Биологическая  роль  углеводов.  Их  значение  в  жизни  человека  и
общества. 
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические
свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических
свойств  глюкозы  от  строения  молекулы.  Взаимодействие  с  гидроксидом  меди(II)  при
комнатной  температуре  и  нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного  зеркала»,
гидрирование.  Реакции  брожения  глюкозы:  спиртового,  молочнокислого.  Глюкоза  в
природе.   Биологическая  роль  глюкозы.  Применение  глюкозы  на  основе  ее  свойств.
Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Сравнения  строения  молекул  и  химических  свойств
глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их
строение  и  биологическая  роль.  Гидролиз  дисахаридов.  Промышленное  получение
сахарозы из природного сырья. 
Полисахариды.  Общая  формула  и  представители:  декстрины  и  гликоген,  крахмал,
целлюлоза  (сравнительная  характеристика).  Физические  свойства  полисахаридов.
Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров. 
Лабораторные опыты: 7. Свойства этилового спирта. 8. Свойства глицерина. 9. Свойства
формальдегида.  10.  Свойства  уксусной  кислоты.  11.  Свойства  жиров.  12.  Сравнение
свойств  растворов  мыла  и  стирального  порошка.  13.  Свойства  глюкозы.  14.Свойства
крахмала.  
Практические работы: 3. Спирты. 4. Карбоновые кислоты. 5.Углеводы. 
Контрольная работа № 3 по теме  Кислородсодержащие соединения и их природные
источники

Тема 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (12 часов)
Амины. Определение  аминов.  Строение  аминов.  Классификация,  изомерия  и
номенклатура  аминов.  Алифатические  и  ароматические  амины.  Анилин.  Получение
аминов:  алкилирование  аммиака,  восстановление  нитросоединений  (реакция  Зинина).
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами
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и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование
и  ацилирование  аминов.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах  на  примере  аммиака,
алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.
Аминокислоты.  Состав  и  строение  молекул  аминокислот,  изомерии.  Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями,  образование  сложных эфиров.  Взаимодействие  аминокислот  с  сильными
кислотами.  Образование  внутримолекулярных  солей.  Реакция  поликонденсации
аминокислот. 
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Реакции
полимеризации и поликонденсации. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная
структуры  белков.  Химические  свойства  белков:  горение,  денатурация,  гидролиз,
качественные реакции.  Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная
структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема
белкового голодания и пути ее решения.  Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде,
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры
ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 
Демонстрации. Опыты  с  метиламином:  горение,  щелочные  свойства  раствора.
Образование  солей.  Взаимодействие  анилина  с  соляной  кислотой  и  с  бромной  водой.
Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в
растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция
«Волокна».
Лабораторные опыты: 15. Свойства белков.
Практические работы: 6. Азотсодержащие органические соединения. 7. Идентификация
органических соединений.
Контрольная работа № 4 по теме Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой
природе. 
Тема 6. Биологически активные органические соединения (8 часов)
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности
строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии
и применение в промышленности.  Классификация ферментов.  Особенности строения и
свойств ферментов: селективность и эффективность.
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную
регуляции, жизнедеятельности организмов. 
Понятие  о  лекарствах  как  химиотерапевтических  препаратах.  Группы  лекарств:
сульфамиды,  антибиотики,  аспирин.  Безопасные  способы  применения  лекарственных
форм.

Практические работы: 8. Действие ферментов на различные вещества. 9. Обнаружение
витаминов. 10. Анализ лекарственных препаратов.
Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения (5 часов)
Искусственные  полимеры.  Пластмассы.  Волокна.  Ацетатное  волокно,  вискоза,  медно-
аммиачное  волокно.  Синтетические  полимеры.  Структура  макромолекул:  линейная,
разветвленная и пространственная. Полиэтилен. Полипропилен. Синтетические волокна.
Синтетические каучуки. Термореактивные и термопластичные полимеры.
Лабораторные  работы:  16.Знакомство  с  образцами  пластмасс  и  волокон  (работа  с
коллекциями). 17. Знакомство с образцами каучуков (работа с коллекциями).
Практические работы: 11. Распознавание пластмасс и волокон.
Повторение основных вопросов курса «Органическая химия» (5 часов).



246

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеводороды.
Кислородсодержащие  соединения.  Азотсодержащие  органические  соединения.
Генетическая связь между классами органических соединений.

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 10 класс.

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Введение (5 часов)
1 Предмет органической химии. Органические вещества 1
2 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова 1
3 Строение вещества углерода 1

4-5 Валентные состояния атома углерода 2
Тема 1.  Строение и классификация органических веществ. (5 часов)

6 Классификация органических соединений 1
7-8 Основы номенклатуры органических соединений 2
9-10 Изомерия и ее виды 2

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (7 часов)
11-12 Типы химических реакций в органической химии 2
13-14 Типы  реакционноспособных  частиц  и  механизмы  реакции  в

органической  химии.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах
органических соединений

2

15 Решение задач 1
16 Подготовка к контрольной работе  № 1 по темам «Строение и

классификация  органических  веществ;  Химические  реакции  в
органической химии».

1

17 Контрольная работа № 1 по темам «Строение и классификация
органических  веществ;  Химические  реакции  в  органической
химии».

1

Тема 3. Углеводороды и их природные источники. (29 часов)
18 Природные источники углеводородов 1
19 Практическая  работа:  1.  Обнаружение  углерода  и  водорода  в

органических веществах.
1

20-23 Алканы 4
24-26 Алкены 3

27 Практическая  работа:  2.  Получение  этилена  и  изучение  его
свойств.

1

28-31 Алкины 4
32-35 Алкадиены 4
36-39 Циклоалканы 4
40-43 Ароматические углеводороды 4
44-45 Обобщение и систематизация знаний по теме углеводороды 2

46 Контрольная  работа  №  2  по  теме  «Углеводороды  и  их
природные источники»

1

Тема 4.  Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. (30
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часов)
47-49 Спирты 3

50 Практическая работа: 3. Спирты 1
51-53 Фенолы 3
54-56 Альдегиды 3
57-59 Карбоновые кислоты 3

60 Практическая работа: 4. Карбоновые кислоты 1
61-63 Сложные эфиры. Жиры 3
64-66 Углеводы, их классификация и значение 3
67-69 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза 3
70-72 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 3

73 Практическая работа: 5. Углеводы 1
74-75 Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме

кислородсодержащие органические соединения и их природные
источники.

2

76 Контрольная  работа  №  3  по  теме  «Кислородсодержащие
соединения и их природные источники»

1

Тема 5. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. (12 часов)
77-78 Амины 2
79-80 Аминокислоты 2
81-82 Белки 2
83-84 Нуклеиновые кислоты 2

85 Практическая  работа:  6.  Азотосодержащие  органические
соединения.

1

86 Практическая  работа:  7.  Идентификация  органических
соединений 

1

87 Обобщение  и систематизация  знаний по теме  азотсодержащие
соединения и их нахождение в живой природе.

1

88 Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие соединения
и их нахождение в живой природе»

1

Тема 6. Биологически активные органические соединения. (8 часов)
89 Витамины 1

90-91 Ферменты 2
92 Практическая  работа:  8.  Действие  ферментов  на  различные

вещества.
1

93 Практическая работа: 9. Обнаружение витаминов. 1
94 Гормоны 1
95 Лекарства 1
96 Практическая работа: 10. Анализ лекарственных препаратов. 1

Тема 7. Искусственные и синтетические органические соединения  (5 часов)
97-98 Искусственные органические соединения 2
99-100 Синтетические органические соединения 2

101 Практическая работа: 11. Распознавание пластмасс и волокон. 1
Повторение основных вопросов курса «Органическая химия» (4 часа)

Итого 105

Содержание учебного предмета «Химия» 11 класс.
Тема 1.Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч)
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Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная  оболочка.  Энергетический  уровень.  Особенности  строения  электронных
оболочек  атомов  элементов  4-го  и  5-го  периодов  периодической  системы  Д.  И.
Менделеева  (переходных  элементов).  Понятие  об  орбиталях. s» и его трансформация в романе «Что делать?».-  и  р-орбитали.
Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И.
Менделеевым периодического закона.
Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  —  графическое
отображение периодического закона.  Физический смысл порядкового номера элемента,
номера периода  и номера группы.  Валентные электроны.  Причины изменения  свойств
элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
Лабораторный  опыт.  1. Конструирование  периодической  таблицы  элементов  с
использованием карточек.
Тема 2
Строение вещества (14ч)
Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы.  Классификация  ионов.  Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная  химическая  связь.  Электроотрицательность.  Полярная  и  неполярная
ковалентные  связи.  Диполь.  Полярность  связи  и  полярность  молекулы.  Обменный  и
донорно-акцепторный  механизмы  образования  ковалентной  связи.  Молекулярные  и
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических
решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая
химическая  связь и металлическая  кристаллическая  решетка.  Свойства  веществ  с  этим
типом связи. 
Водородная  химическая  связь.  Межмолекулярная  и  внутримолекулярная  водородная
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение.
Волокна:  природные  (растительные  и  животные)  и  химические  (искусственные  и
синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения
газов.  Молярный  объем  газообразных  веществ.  Примеры  газообразных  природных
смесей: воздух, природный газ.  Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый
эффект)  и  борьба  с  ним.  Представители  газообразных  веществ:  водород,  кислород,
углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое  состояние  вещества.  Вода.  Потребление  воды  в  быту  и  на  производстве.
Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столо-
вых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека,
их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная
среда.  Классификация  дисперсных  систем  в  зависимости  от  агрегатного  состояния
дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспен-
зии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства  состава  веществ.  Понятие  «доля»  и  ее  разновидности:  массовая  (доля
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элементов в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного
вещества  в  растворе)  и  объемная.  Доля  выхода  продукта  реакции  от  теоретически
возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы
пластмасс  (фенолоформальдегидные,  полиуретан,  полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид) и изделия из них.Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно,
капрон,  лавсан,  нейлон)  и  изделия  из  них.  Образцы  неорганических  полимеров  (сера
пластическая,  кварц,  оксид  алюминия,  природные алюмосиликаты).  Модель  молярного
объема  газов.  Три  агрегатных  состояния  воды.  Образцы  накипи  в  чайнике  и  трубах
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких
кристаллах.  Образцы  различных  дисперсных  систем:  эмульсий,  суспензий,  аэрозолей,
гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные  опыты. 2.  Определение  типа  кристаллической  решетки  вещества  и
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и
изделия  из  них.  4.  Испытание  воды  на  жесткость.  Устранение  жесткости  воды.  5.
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3.Химические реакции (8 ч)
Реакции,  идущие  без  изменения  состава  веществ.  Аллотропия  и  аллотропные
видоизменения.  Причины аллотропии на  примере модификаций кислорода,  углерода и
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.
Реакции,  идущие  с  изменением  состава  веществ.  Реакции  соединения,  разложения,
замещения  и  обмена  в  неорганической  и  органической  химии.  Реакции  экзо  -  и  эн-
дотермические.  Тепловой  эффект  химической  реакции  и  термохимические  уравнения.
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
Скорость  химической  реакции.  Скорость  химической  реакции.  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ,  концентрации,  температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора.  Реакции гомо- и гетерогенные.
Понятие  о  катализе  и  катализаторах.  Ферменты  как  биологические  катализаторы,
особенности их функционирования.
Обратимость  химических  реакций.  Необратимые  и  обратимые  химические  реакции.
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций.  Способы сме-
щения  химического  равновесия  на  примере  синтеза  аммиака.  Понятие  об  основных
научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация.  Кислоты,  основания и
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Химические  свойства  воды:  взаимодействие  с  металлами,  основными  и  кислотными
оксидами,  разложение  и  образование  кристаллогидратов.  Реакции  гидратации  в
органической химии.
Гидролиз  органических  и  неорганических  соединений.  Необратимый  гидролиз.
Обратимый  гидролиз  солей.  Гидролиз  органических  соединений  и  его  практическое
значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Степень  окисления.  Определение  степени
окисления  по  формуле  соединения.  Понятие  об  окислительно-восстановительных
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
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Электролиз.  Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.  Электролиз рас-
плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.
Электролитическое получение алюминия.
Демонстрации.  Озонатор. Модели молекул «бутана и изобутана. Зависимость скорости
реакции от  природы веществ  на  примере взаимодействия  растворов различных кислот
одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие
растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и
температуры.  Модель  кипящего  слоя.  Разложение  пероксида  водорода  с  помощью
катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Приме-
ры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие
лития  и  натрия  с  водой.  Получение  оксида  фосфора  (V)  и  растворение  его  в  воде;
испытание  полученного  раствора  лакмусом.  Образцы  кристаллогидратов.  Испытание
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической  диссоциации  уксусной  кислоты  от  разбавления  раствора.  Гидролиз
карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца
(II).  Получение  мыла.  Простейшие  окислительно-восстановительные  реакции:
взаимодействие  цинка  с  соляной  кислотой  и  железа  с  раствором  сульфата  меди  (II).
Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные  опыты. 7.  Реакция  замещения  меди  железом  в  растворе  медного
купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого
картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные
случаи гидролиза солей.
Тема 4.Вещества и их свойства (9 ч)
Металлы.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  (хлором,  серой  и  кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический
ряд  напряжений  металлов.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  кислот  и  солей.
Алюминотермия.  Взаимодействие  натрия  с  этанолом  и  фенолом.  Коррозия  металлов.
Понятие  о  химической  и  электрохимической  коррозии  металлов.  Способы  защиты
металлов от коррозии.
Неметаллы.  Сравнительная  характеристика  галогенов  как  наиболее  типичных
представителей  неметаллов.  Окислительные  свойства  неметаллов  (взаимодействие  с
металлами  и  водородом).  Восстановительные  свойства  неметаллов  (взаимодействие  с
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические.  Классификация кислот.  Химические свойства
кислот:  взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов,  гидроксидами  металлов,
солями,  спиртами  (реакция  этерификации).  Особые  свойства  азотной  и
концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические.  Основания,  их классификация.  Химические
свойства  оснований:  взаимодействие  с  кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их
значение.  Хлорид  натрия,  карбонат  кальция,  фосфат  кальция  (средние  соли);
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит
(основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион
аммония, катионы железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие
о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.
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Демонстрации. Коллекция  образцов  металлов.  Взаимодействие  натрия  и  сурьмы  с
хлором,  железа  с  серой.  Горение  магния  и  алюминия  в  кислороде.  Взаимодействие
щелочноземельных  металлов  с  водой.  Взаимодействие  натрия  с  этанолом,  цинка  с
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной
кислотой.  Результаты  коррозии  металлов  в  зависимости  от  условий  ее  протекания.
Коллекция  образцов  неметаллов.  Взаимодействие  хлорной  воды  с  раствором  бромида
(иодида)  калия.  Коллекция  природных  органических  кислот.  Разбавление
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты
с  сахаром,  целлюлозой  и  медью.  Образцы  природных минералов,  содержащих хлорид
натрия,  карбонат  кальция,  фосфат  кальция  и  гидроксокарбонат  меди  (II).  Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и
анионы.
Лабораторные  опыты. 12.  Испытание  растворов  кислот,  оснований  и  солей
индикаторами.  13.  Взаимодействие  соляной  кислоты  и  раствора  уксусной  кислоты  с
металлами.  14.  Взаимодействие  соляной  кислоты  и  раствора  уксусной  кислоты  с
основаниями.  15.  Взаимодействие  соляной  кислоты  и  раствора  уксусной  кислоты  с
солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и
ацетатов  щелочных  металлов.  18.  Ознакомление  с  коллекциями:  а)  металлов;  б)
неметаллов;  в)  кислот;  г)  оснований;  д)  минералов  и  биологических  материалов,
содержащих некоторые соли.
Практическая  работа № 2. Решение  экспериментальных  задач  на  идентификацию
органических и неорганических соединений.

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 11 класс
№ п/

п
Тема урока Количество

часов
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (3 ч.)

1-2 Основные сведения о строении атома 2
3 Периодический  закон  Д.И.  Менделеева  в  свете  учения  о

строении атома
1

Тема 2. Строение вещества (14 ч.)
4 Ионная химическая связь 1
5 Ковалентная химическая связь 1
6 Металлическая химическая связь 1
7 Водородная химическая связь 1
8 Полимеры 1
9 Газообразное состояние вещества 1
10 Жидкое состояние вещества 1

11 Твердое состояние вещества 1
12 Дисперсные системы 1

13-14 Состав вещества и смесей 2
15 Обобщение  и  систематизация  знаний  по  теме  «Строение

вещества»
1

16 Практическая работа №1 Получение, собирание, распознавание
газов

1

17 Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества» 1
Тема 3. Химические реакции (8 ч.)

18 Реакции,  идущие  без  изменения  состава  веществ,  с  изменение 1
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состава веществ
19 Скорость химической реакции 1
20 Обратимость химической реакции 1
21 Роль воды в химических реакциях 1
22 Гидролиз органических и неорганических соединений 1
23 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 1
24 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции» 1
25 Контрольная работа №2 по теме «Химические реакции» 1

Вещества и их свойства (9 ч.)
26-27 Металлы 2

28 Неметаллы 1
29 Кислоты неорганические и органические 1
30 Основания неорганические и органические 1
31 Соли 1
32 Генетическая связь между классами неорганических и органических

соединений
1

33 Практическая  работа  №2  «Решение  экспериментальных  задач  на
идентификацию органических и неорганических соединений»

1

34 Контрольная работа №3 по теме «Вещества и их свойства» 1

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10 класс.

Составлена на основе рабочей программы «Биология. 10-11 классы» В.И.Сивоглазова - 
М.: Просвещение , 2019.
Базовый уровень
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс
Личностные результаты:
• собственная позиция по отношению к биологической информации, получаемой из 
разных источников;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты:
• владение составляющими проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;
• умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
• умение работать с учебником, составлять конспект параграфа;
• умение разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
информации;
• умение готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;
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• умение пользоваться поисковыми системами Интернета.
• умение составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;
• умение обобщать информацию и делать выводы;
• умение работать с дополнительными источниками информации;
• умение самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним;
• умение работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 
микроскопического исследования.
Предметные результаты:
• знание определения биологии как науки;
• знание основоположников биологии как науки, основоположников научной 
(западной) медицины, анатомии, физиологии;
знание создателей клеточной теории;
знание создателей современного эволюционного учения и этапы его становления;
• знание классификации биологических наук;
• умение оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии;
• знание определения жизни, свойств живых систем;
умение давать определение жизни, приводить примеры проявлений свойств живого;
знание уровней организации живой природы, методов познания живой природы;
• умение распределять уровни организации живой природы в соответствии с их 
иерархией;
• умение приводить примеры проявлений свойств живого на разных уровнях;
• знание принципиальной схемы строения клетки
• знание многообразия прокариот, многообразия эукариот, особенности клеток 
одноклеточных и многоклеточных организмов;
• знание особенностей растительных и животных клеток, положений клеточной теории 
строения организмов;
• умение работать со световым микроскопом;
• умение описывать объекты, видимые в световой микроскоп;
• знание принципов структурной организации и функции липидов;
умение характеризовать функции липидов;
знание принципов структурной организации и функции белков и углеводов;
знание классификации углеводов;
умение объяснять принцип действия ферментов;
умение характеризовать функции белков и углеводов;
• знание принципов структурной организации и функции нуклеиновых кислот;
• знание структуры нуклеиновых кислот;
умение характеризовать функции нуклеиновых кислот;
• умение различать нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК);
• знание строенияэукариотической клетки; особенности растительных и

животных
клеток;
• знание классификации органоидов клетки;
• умение характеризовать функции органоидов;
• умение определять значение включений;
• знание о строении и функции ядра;
• знание о значении постоянства числа и формы хромосом в клетке;
• умение описывать генетический аппарат клеток-эукариот;
• умение описывать строение и функции хромосом;
• умение давать определение кариотипа и характеризовать его;
• умение характеризовать организацию метаболизма у прокариот;
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• умение описывать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и 
размножение;
• умение использовать принцип комплементарности при построении схем нуклеиновых
кислот;
умение описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка;
• умение различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы;
• умение описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке;
• умение приводить поэтапно процесс энергетического обмена;
умение оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических разработок;
• умение понимать необходимость биотехнологических исследований для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 
продукции.
Содержание учебного предмета, 10 класс
Введение Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а 
также среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой 
природы. Царства живой природы.
Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания
Краткая история развития биологии Структура биологии как науки. Биологические науки 
о форме и строении организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация 
биологических наук. Этапы развития биологии. Демонстрация. Биографии и портреты 
(изображения) ученых, внесших вклад в становление и развитие биологии как науки.
Сущность жизни и свойства живого Определение жизни. Химический состав и клеточное 
строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 
биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 
основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность 
процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. Демонстрация. Свойства 
живого (анимация).
Уровни организации живой материи. Методы биологии Уровни организации живой 
природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и их особенности. 
Демонстрация. Уровни организации живой материи (анимация).
Раздел 2 Клетка
История изучения клетки. Клеточная теория Клетка как структурная и функциональная 
единица живого. История изучения клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. 
Принципиальная схема строения клетки. Клеточная теория и ее основные положения. 
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 
микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 
одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 
вклад в развитие клеточной теории.
Неорганические вещества клетки Неорганические молекулы живого вещества: вода; 
химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку.
Органические вещества. Общая характеристика, липиды. Органические молекулы. 
Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, 
классификация и биологическая роль.
Углеводы. Белки. Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и 
полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. Функции 
белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, 



255

четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. Демонстрация. Объемные модели 
структурной организации биологических полимеров — белков.
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты ДНК — молекулы наследственности. 
Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 
Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК:

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.
Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды Эукариотическая клетка. 
Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды
цитоплазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. 
Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения 
растительной клетки.
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток.
Лабораторные и практические работы Органоиды клетки (виртуально с помощью 
мультимедийного приложения к учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений.
Клеточное ядро. Хромосомы Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 
клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 
ядрышко. Хромосомы. Кариотип.
Прокариотическая клетка Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 
цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах.
Лабораторные и практические работы Изучение клеток бактерий на готовых 
микропрепаратах.
Реализация наследственной информации в клетке Ген, генетический код, свойства 
генетического кода. Этапы реализации генетической информации в клетке (транскрипция 
и трансляция). Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель 
ДНК. Схема биосинтеза белка.
Неклеточная форма жизни: вирусы Особенности строения и размножения вирусов. 
Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. 
СПИД и меры его профилактики. Демонстрация. Схема строения вируса.
Раздел 3 Организм
Организм — единое целое. Многообразие организмов Разнообразие организмов 
(одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как 
дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы. Демонстрация. Примеры 
одноклеточных и многоклеточных организмов.
Энергетический обмен Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и 
энергетический обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические 
связи. Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы. Демонстрация. Схема 
обмена веществ.
Пластический обмен. Фотосинтез Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 
Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 
Демонстрация. Схема фотосинтеза.
Деление клетки. Митоз Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 
биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 
клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Демонстрация. 
Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 
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Лабораторные и практические работы Изучение митоза в клетках корешка лука 
(виртуально и/или на готовых препаратах).
Размножение: бесполое и половое Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 
размножение растений и животных. Виды бесполого размножения. Варианты 
вегетативного размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, 
половой процесс. Биологическое значение полового размножения. Демонстрация. Схемы, 
иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; микропрепараты 
яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей.
Образование половых клеток. Мейоз Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое 
значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, 
созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 
овогенеза. Значение гаметогенеза.
Оплодотворение Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. 
Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, 
естественное и искусственное). Особенностиоплодотворения у растений. Двойное 
оплодотворение у покрытосеменных.
Индивидуальное развитие организмов Эмбриональный период развития. Основные 
закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. 
Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша — гаструлы. 
Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 
Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 
Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие.
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 
развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, 
амфибий); схемы преобразования органов и тканей в процессе онто- и филогенеза.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье Особенности эмбрионального развития 
человека. Процессы, происходящие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование 
морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный 
период развития: дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть.
Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 
зародыша и репродуктивное здоровье человека. Демонстрация. Таблицы, 
иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития человека.
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 
основоположник генетики Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 
признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, 
гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 
Гибридологический метод изучения наследственности. Демонстрация. Родословные 
выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 
фенотипические проявления.
Закономерности наследования. моногибридное скрещивание. Моногибридное 
скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. 
Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов 
первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон 
расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного 
скрещивания. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя 
по моногибридному скрещиванию. Лабораторные и практические работы Решение задач 
на моногибридное скрещивание.
Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание Дигибридное скрещивание. 
Третий закон Менделя — закон независимого наследования признаков. Анализирующее 
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скрещивание. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя 
по дигибридному скрещиванию.
Хромосомная теория наследственности Хромосомная теория наследственности. Закон 
Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления генов. Демонстрация. Схемы
скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. Лабораторные и 
практические работы Решение задач на сцепленное наследование признаков.
Современные представления о гене и геноме Геном. Генотип как система 
взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 
Демонстрация. Схемы геномов и генотипов.
Генетика пола Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. Демонстрация. 
Схемы хромосомного определения пола. Лабораторные и практические работы Решение 
задач на сцепленное с полом наследование признаков.
Изменчивость: наследственная и ненаследственная Изменчивость как одно из основных 
свойств живых организмов. Наследственная (генотипическая, индивидуальная, 
неопределенная). Мутационная и комбинативная изменчивость. Мутации и мутагены. 
Ненаследственная (определенная, групповая, модификационная) изменчивость. 
Модификации. Норма реакции. Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и 
комбинативной) и ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов
мутаций. Лабораторные и практические работы Изучение модификационной 
изменчивости на примере растений.
Генетика и здоровье человека Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека.
Наследственные болезни, генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации.
Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 
болезней. Медико-генетическое консультирование. Демонстрация. Примеры генных и 
хромосомных болезней человека.
Селекция: основные методы и достижения Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы 
селекции. Центры происхождения культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие 
генетики и селекции. Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений.
Изображения пород различных домашних животных и сортов культурных растений.
Биотехнология: достижения и перспективы развития Биотехнология. Генная инженерия. 
Генетически модифицированные организмы. Клонирование. Этические аспекты 
биотехнологии. Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически 
модифицированных организмов.
Резервное время
Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
10 класс - 35 часов

1 Введение 1 ч
2 Биология как наука. Методы научного познания 3 ч
3 Клетка 11 ч
4 Организм 19 ч
5 Резервное время 1 ч

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 11 класс 
Личностные результаты:

• собственная  позиция  по  отношению  к  биологической  информации,  получаемой  из
разных источников;
• 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.
Метапредметные результаты:

• владение  составляющими  проектной  и  исследовательской  деятельности  по  изучению
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;
• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;
• способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и
внеучебную  (включая  внешкольную)  деятельность;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях;
• умение  осуществлять  самостоятельную  информационно-познавательную  деятельность,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• умение работать с учебником, составлять конспект параграфа;
• умение разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;
• умение готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему;

• умение пользоваться поисковыми системами Интернета.

• умение составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;

• умение обобщать информацию и делать выводы;
• умение работать с дополнительными источниками информации;
• умение самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним;
• умение работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 
микроскопического исследования.
Предметные результаты:
• знание о представлениях естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности 
живой природы и ее эволюции;
• знание о взглядах К. Линнея на систему живого мира;
• умение оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволюционных 
идей;
• знание основных положений теории Ламарка;
• умение оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития биологии;
• знание естественно-научных и социально-экономических предпосылок возникновения
теории Дарвина;
• умение характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Дарвина;
• умение оценивать особенности домашних животных и культурных растений в 
сравнении с их дикими предками;
• умение характеризовать причины борьбы за существование;
• умение определять значение различных видов борьбы за существование;
• умение давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование;
• умение оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие эволюционных идей;
• умение объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 
обитания;
• умение различать формы естественного отбора;
• умение приводить примеры различных форм естественного отбора;
• знание классификации адаптаций;
• знание типов покровительственной окраски и формы, их значение для выживания;
• знание особенностей приспособительного поведения;
• знание значение заботы о потомстве для выживания;
• умение характеризовать процесс экологического и географического видообразования;
• умение перечислять (называть) пути достижения биологического прогресса;
• умение объяснять необходимость сохранения биоразнообразия
• умение обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных гипотез 
происхождения жизни;
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• умение описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мембранных 
структур, одноклеточных прокариот и эукариот;
• умение перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической шкалы;
• умение характеризовать этапы развития живой природы;
• умение описывать развитие жизни на Земле в различные эры;
• умение давать определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничивающий
фактор»;
• знание предмета и задач экологии как науки;
• знание закона минимума Либиха; классификации экологических факторов;
• умение классифицировать экологические факторы;
• умение характеризовать влияние абиотических факторов на организм;
• умение описывать приспособления организмов к различной интенсивности 
абиотических факторов среды;
• умение приводить примеры адаптации организмов к различной интенсивности 
абиотических факторов;
• умение классифицировать формы взаимоотношений между организмами;

• умение характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотношения 
организмов;

• умение приводить примеры симбиоза и антибиоза;
• знание определений понятий«биосфера»; структуры и компоненты биосферы; границ 

биосферы;
• умение приводить примеры различных веществ биосферы (живого, косного, биокосного, 

биогенного);
• умение характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность;
• умение оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности человека на биосферу и

прогнозировать последствия хозяйственной деятельности человека

Содержание учебного предмета, 11 класс

Раздел 1 Вид
Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея Эволюция и эволюционное

учение.  История  эволюционных  идей.  Креационизм  и  трансформизм.  Систематика  как  наука.
Значение  работ  К.  Линнея  по  систематике  растений  и  животных.  Бинарная  номенклатура.
Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей.

Эволюционная  теория  Ж.  Б.  Ламарка  Учение  о  градации  живых  организмов  и  понятие
«лестница  существ».  Теория  катастроф  Кювье.  Законы  Ламарка  (упражнение  и  неупражнение
органов  и  наследование  благоприобретенных  признаков).  Представления  Ламарка  об
изменчивости. Значение теории Ламарка. Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.

Предпосылки  возникновения  учения  Ч.  Дарвина  Предпосылки  возникновения  учения  Ч.
Дарвина: достижения в области естественных и социально -экономических наук (космогоническая
теория Канта—Лапласа, достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье—
Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т.
Мальтуса).

Эволюционная теория Ч. Дарвина Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина
об  изменчивости.  Учение  Дарвина  об  искусственном  отборе.  Всеобщая  индивидуальная
изменчивость  и  избыточная  численность  потомства.  Борьба  за  существование  и  естественный
отбор.  Виды борьбы за  существование.  Предпосылки борьбы за  существование и  естественного
отбора.  Значение  теории  Дарвина.  Понятие  о  синтетической  теории  эволюции.  Демонстрация.
Биография  Ч.  Дарвина.  Маршрут  и  конкретные  находки  Ч.  Дарвина  во  время  путешествия  на
корабле «Бигль».

Вид: критерии и структура Вид как генетически изолированная система;
репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: морфологический,
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физиологический,  биохимический,  генетический,  экологический,  географический.  Демонстрация.
Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие морфологический критерий вида.
Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов
по морфологическому критерию.

Популяция как структурная единица вида Популяционная структура вида; экологические и
генетические характеристики популяций. Демографические показатели и структура популяции.

Популяция  как  единица  эволюции  Популяция  —  элементарная  эволюционная  единица.
Элементарный эволюционный материал и элементарное эволюционное явление.

Факторы  эволюции  Элементарные  эволюционные  факторы  (мутационный  процесс,
изоляция, популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора
(стабилизирующий,  движущий,  дизруптивный).  Виды  изменчивости.  Резерв  изменчивости.
Демонстрация.  Живые  растения  и  животные,  гербарии  и  коллекции,  показывающие
индивидуальную изменчивость.  Лабораторные и практические работы  Изучение изменчивости у
особей одного вида.

Естественный  отбор  —  главная  движущая  сила  эволюции  Формы  естественного  отбора
(стабилизирующий, движущий, дизруптивный).

Адаптация  организма  к  условиям  обитания  как  результат  действия  естественного  отбора
Приспособительные  особенности  строения,  окраски тела  и  поведения  животных.  Поведенческие
адаптации.  Биохимические  адаптации.  Физиологические  адаптации.  Относительная
целесообразность адаптаций. Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии
и коллекции, показывающие морфологические адаптации.

Видообразование  как  результат  эволюции  Пути  (способы)  и  скорость  видообразования;
географическое  и  экологическое  видообразование.  Географическая  и  экологическая  изоляция.
Демонстрация.  Схемы,  иллюстрирующие  процесс  географического  видообразования;  живые
растения  и  животные,  гербарии  и  коллекции,  показывающие  результаты  приспособленности
организмов к среде обитания и результаты видообразования.

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы Биологический
прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Биологическое разнообразие.

Доказательства эволюции органического мира Цитологические и молекулярнобиологические
(молекулярно-генетические),  сравнительно-анатомические  (сравнительноморфологические),
палеонтологические,  эмбриологические  и  биогеографические  доказательства  эволюции.
Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального развития
позвоночных,  муляжи  и  другие  наглядные  материалы,  иллюстрирующие  аналогичные  и
гомологичные органы, рудименты и атавизмы

Развитие  представлений  о  происхождении  жизни  на  земле  Концепции  абиогенеза  и
биогенеза.  Опыты  Ф.  Реди,  Л.  Спаланцани  и  М.  М.  Тереховского,  опыт  Л.  Пастера.  Гипотезы
стационарного состояния и панспермии. Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л.
Пастера.

Современные  представления  о  возникновении  жизни  Органический  мир  как  результат
эволюции.  Возникновение  и  развитие жизни на  Земле.  Химический,  предбиологический (теория
академика  А.  И.  Опарина)  и  биологический  этапы  развития  живой  материи.  Теория  биопоэза.
Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и одноклеточных эукариот.

Развитие  жизни  на  земле  Развитие  жизни  на  Земле  в  архейскую  и  протерозойскую  эры.
Первые  следы жизни  на  Земле.  Появление  всех  современных типов  беспозвоночных  животных.
Первые  хордовые.  Развитие  водных  растений.  Развитие  жизни  на  Земле  в  палеозойскую  эру.
Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на
Земле  в  мезозойскую  и  кайнозойскую  эры.  Появление  и  распространение  покрытосеменных
растений.  Возникновение  птиц  и  млекопитающих.  Появление  и  развитие  приматов.  Появление
человека.  Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных
эр  и  периодов;  схемы  развития  царств  живой  природы;  окаменелости,  отпечатки  растений  в
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древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.
Гипотезы  происхождения  человека  Антропогенез  и  его  движущие  силы.  Представления  о

происхождении человека в разные периоды истории науки.
Положение человека в системе животного мира Происхождение человека. Место человека в

живой природе. Систематическое положение вида в системе животного мира. Признаки и свойства
человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.

Эволюция человека Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек,
человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные люди.

Человеческие  расы  Популяционная  структура  вида  человеческие  расы;  расообразование;
единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство
человечества.

Раздел 2 Экосистема
Организм  и  среда.  Экологические  факторы  Организм  и  среда.  Факторы  среды  обитания.

Классификация  экологических  факторов.  Влияние  факторов  среды  на  организм.  Пределы
выносливости.  Зона  оптимума,  зона  угнетения.  Ограничивающий  фактор.  Закон  минимума
Либиха.  Экологическая ниша. Демонстрация.  Наглядные материалы,  демонстрирующие влияние
факторов среды на организм.

Абиотические  факторы  среды  Факторы  среды  обитания  и  приспособления  к  ним  живых
организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов.

Биотические факторы среды Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между
организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация,
комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция.
Нейтральные  отношения  —  нейтрализм.  Демонстрация.  Примеры  симбиоза  представителей
различных царств живой природы.

Структура  экосистем  Естественные  сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы.
Компоненты  биогеоценозов:  продуценты,  консументы,  редуценты.  Биоценозы:  видовое
разнообразие, плотность популяций, биомасса.

Пищевые связи. круговорот веществ и поток энергии в экосистемах Цепи и сети питания.
Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и
энергии  в  экосистемах.  Демонстрация. Схемы,  иллюстрирующие  пищевые  цепи  и  сети,
экологические пирамиды и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.

Причины  устойчивости  и  смены  экосистем  Изменение  сообществ.  Смена  экосистем.
Динамическое равновесие. Экскурсии Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т.
д.) своей местности.

Влияние  человека  на  экосистемы  Экологические  нарушения.  Агроценозы.  Экскурсии
Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности.

Биосфера  —  глобальная  экосистема  Биосфера  —  живая  оболочка  планеты.  Структура
биосферы.  Компоненты  биосферы:  живое  вещество,  видовой  состав,  разнообразие  и  вклад  в
биомассу;  биокосное  и  косное  вещество  биосферы  (В.  И.  Вернадский).  Круговорот  веществ  в
природе.  Границы  биосферы.  Демонстрация.  Схемы,  иллюстрирующие  структуру  и  границы
биосферы.

Роль живых организмов в биосфере Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и
углерода в биосфере.

Биосфера и человек Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы
и  их  использование.  Антропогенные  факторы  воздействия  на  биоценозы  (роль  человека  в
природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера.

Основные экологические проблемы современности Антропогенное влияние на атмосферу и
гидросферу.  Эрозия  почвы.  Природные  ресурсы  и  их  использование.  Лабораторные  и
практические работы Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах.

Пути  решения  экологических  проблем  Проблемы  рационального  природопользования,
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охраны  природы:  защита  от  загрязнений,  сохранение  эталонов  и  памятников  природы,
обеспечение  природными  ресурсами  населения  планеты.  Основы  рационального
природопользования. Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. Лабораторные
и практические работы Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.

Резервное время
Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

11 класс - 34 часа
1 Вид 21 ч
2 Экосистема 12 ч
3 Резервное время 1 ч

2.2.14.Рабочая  программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  10-11  класс
составлена на основе авторской программе по предмету: «Рабочие программы. Предметная
линия учебников В.И.Ляха 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2015
Планируемые результаты

Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества;

• усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества;

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;

• готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и норм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;

• 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;
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа  жизни;  усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Личностные  результаты  отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета  «Физическая  культура».  Они  включают  в  себя  основы  гражданской
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической
культуры,  умения  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов
в физическом совершенстве.

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих
областях культуры.

В области познавательной культуры:
• владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам;
• владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о

функциональных  возможностях  организма,  способах  профилактики  заболеваний,
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;

• владение  знаниями  по  организации  и  проведению  занятий  физическими
упражнениями  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению
содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического
развития и физической подготовленности.

В области нравственной культуры:
• способность  управлять  своими  эмоциями,  владеть  культурой  общения  и

взаимодействия  в  процессе  занятий  физическими  упражнениями,  во  время  игр  и
соревнований;

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

• владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  и  находить  выходы  из
спорных  ситуаций  в  процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  на  основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,

физических нагрузок и отдыха;
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь  и оборудование,  спортивную

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• умение  длительно  сохранять  правильную  осанку  во  время  статичных  поз  и  в

процессе разнообразных видов двигательной деятельности;
• формирование  потребности  иметь  хорошее  телосложение  в  соответствии  с

принятыми нормами и представлениями;
• формирование  культуры  движений,  умения  передвигаться  легко,  красиво,

непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
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• владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также  обобщать,  анализировать  и  применять  полученные  знания  в  самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и спортом;

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с
другими  детьми  и  подростками  занятий  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные  способы  взаимодействия  с  партнёрами  во  время  учебной,  игровой  и
соревновательной деятельности.

В области физической культуры:
• владение умениями:
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100

м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать  до 15 мин ; после быстрого
разбега  с  9—13 шагов  совершать  прыжок  в  длину;  выполнять  с  9—13 шагов  разбега
прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега  (10—12  м)  с  использованием  четырёхшажного  варианта  бросковых  шагов  с
соблюдением ритма; метать гранату500 г с места и с 3 шагов разбега ;

— в  гимнастических  и  акробатических  упражнениях: на  разновысоких  брусьях  в
ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка,  скакалка,
обруч),  состоящую  из  шести  элементов,  или  комбинацию,  состоящую  из  шести
гимнастических  элементов;  выполнять  акробатическую  комбинацию  из  четырех
элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках,),  кувырок
вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр ;
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических

способностей;
• владеть  способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно

выполнять  упражнения  на  развитие  быстроты,  координации,  выносливости,  силы,
гибкости;  соблюдать  правила  самоконтроля  и  безопасности  во  время  выполнения
упражнений;

• владеть  способами  спортивной  деятельности:  участвовать  в  соревновании  по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или в высоту с разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта;

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
помогать  друг  другу  и  учителю;  поддерживать  товарищей,  имеющих  недостаточную
физическую  подготовленность;  проявлять  активность,  самостоятельность,  выдержку  и
самообладание.

Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать

для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;

• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
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• умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации,  для  выражения  своих чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции
своей деятельности.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• овладение  сведениями о  роли и значении физической культуры в формировании

целостной  личности  человека,  в  развитии  его  сознания  и  мышления,  физических,
психических и нравственных качеств;

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека,  расширяющего  возможности  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего длительную творческую активность;

• понимание  физической  культуры  как  средства  организации  и  активного  ведения
здорового  образа  жизни,  профилактики  вредных  привычек  и  девиантного
(отклоняющегося от норм) поведения.

В области нравственной культуры:
• бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,

проявление  доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;

• проявление  уважительного  отношения  к  окружающим,  товарищам по  команде  и
соперникам,  проявление  культуры  взаимодействия,  терпимости  и  толерантности  в
достижении общих целей при совместной деятельности;

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и
готовности  отстаивать  собственные  позиции,  отвечать  за  результаты  собственной
деятельности.

В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий,  осознанное стремление к освоению

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
• приобретение  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебную

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
• закрепление  умения  поддержания  оптимального  уровня  работоспособности  в

процессе  учебной  деятельности  посредством  активного  использования  занятий
физическими упражнениями,  гигиенических факторов и естественных сил природы для
профилактики психического и физического утомления.

В области эстетической культуры:
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние

половые связи, допинг), и их опасных последствий;
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно

важными  двигательными  умениями  и  навыками,  исходя  из  целесообразности  и
эстетической привлекательности;
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• восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  неантагонистических  способов
общения и взаимодействия.

В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать,  аргументировать и обосновывать

собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
• владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм  занятий

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать
в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-
оздоровительной деятельности;

• владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,
использования  этих  показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  форм
занятий.

Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом  основного  общего  образования результаты изучения  курса  «Физическая
культура» должны отражать:

• понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных
качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья;

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,  освоение
умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для
самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной
направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и
лечебной)  с  учётом   индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,
планировать  содержание  этих  занятий,  включать  их  в  режим учебного  дня  и  учебной
недели;

• приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких  травмах;
обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных  физических  качеств:  оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять
тренирующее  воздействие  на  него  занятий  физической  культурой  посредством
использования
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные
режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её  воздействия  на
организм  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной
целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
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состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;  овладение  основами  технических
действий,  приёмами и  физическими  упражнениями  из  базовых видов спорта,  умением
использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;
расширение  двигательного  опыта  за  счёт  упражнений,  ориентированных  на  развитие
основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей  основных
систем организма.

Предметные  результаты,  так  же  как  личностные  и  метапредметные,  проявляются  в
разных областях культуры.

В области познавательной культуры:
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,

задач и форм организации;
• знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением  здоровья  и

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
• способность  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  при  организации

совместных  занятий  физическими  упражнениями,  доброжелательное  и  уважительное
отношение  к  участникам  с  разным  уровнем  их  умений,  физических  способностей,
состояния здоровья;

• умение  взаимодействовать  с  одноклассниками  и  сверстниками,  оказывать  им
помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде
и соперникам во время игровой и  соревновательной деятельности,  соблюдать  правила
игры и соревнований.

В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по

технической и физической подготовке;
• умение  организовывать  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями

разной  функциональной  направленности,  обеспечивать  безопасность  мест  занятий,
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

• умение организовывать  и проводить  самостоятельные занятия  по базовым видам
школьной  программы,  подбирать  физические  упражнения  в  зависимости  от
индивидуальной
ориентации на будущую профессиональную деятельность.

В области эстетической культуры:
• умение  организовывать  самостоятельные  занятия  с  использованием  физических

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы
физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей физического развития;

• умение  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры
движений  при  выполнении  упражнений  разной  направленности  (на  развитие
координационных
способностей,  силовых,  скоростных,  выносливости,  гибкости)  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;

• способность  вести  наблюдения за  динамикой показателей  физического  развития,
осанки,  показателями  основных физических  способностей,  объективно  их  оценивать  и
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.

В области коммуникативной культуры:
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• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;

• умение  определять  задачи  занятий  физическими  упражнениями,  включёнными в
содержание  школьной  программы,  аргументировать,  как  их  следует  организовывать  и
проводить;

• способность  осуществлять  судейство  соревнований  по  одному  из  видов  спорта,
проводить  занятия  в  качестве  командира  отделения,  капитана  команды,  владея
необходимыми
информационными жестами.

В области физической культуры:
• способность  отбирать  физические  упражнения,  естественные  силы  природы,

гигиенические  факторы  в  соответствии  с  их  функциональной  направленностью,
составлять  из
них  индивидуальные  комплексы  для  осуществления  оздоровительной  гимнастики,
использования  закаливающих  процедур,  профилактики  нарушений  осанки,  улучшения
физической подготовленности;

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности,  регулировать  величину физической нагрузки  в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных)  способностей,  контролировать  и  анализировать  эффективность  этих
занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Учащийся  научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы ее  развития,  характеризовать  основные направления  и  формы ее  организации  в
современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его

взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;
 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в

процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,
излагать  с  их  помощью  особенности  техники  двигательных  действий  и  физических
упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими

упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально
планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во

время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  использовать  занятия
физической  культурой,  спортивные игры и спортивные соревнования  для  организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять
их;
 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;
 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации движений);
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять  основные технические  действия  и  приемы игры в футбол,  волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать

технику  последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных
дистанций;
 выполнять  тестовые упражнения  для оценки уровня индивидуального   развития

основных физических качеств.
Учащийся  получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена

в  становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и
ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой

на  укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и
основных систем организма;
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление

планов  проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
 проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной

ходьбы  и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их
оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур

и сеансов оздоровительного массажа;
 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
 преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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 выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 10-11 класс
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

История  физической  культуры. Олимпийские  игры  древности.  Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике
выполнения упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры.
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика .
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне .
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание гранаты.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжная  подготовка  (лыжные  гонки). Развитие  выносливости,  силы,  координации
движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 10-11 класс

№ 
урок
а

Тема урока Колич
ество 
часов

Лёгкая атлетика 15 часов

1.
Т\б на занятиях лёгкой атлетикой. Низкий старт. Бег 100 м.

1

2.
Правовые основы физической культуры и спорта. Стартовый разгон 
до 40м .Эстафетный бег. 

1

3.
Правовые основы физической культуры и спорта. Бег 100м. 
Эстафетный бег. 

1

4.
Правовые основы физической культуры и спорта. Приём на оценку 
бег 100м. Бег в равномерном темпе до 20 минут.

1

5.
Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Прыжок в длину с разбега. Бег 2 км. 

1

6.
Доврачебная помощь при травмах. Прыжок в длину с разбега. 1
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7.
Понятие о физической культуре и личности. Прыжок в длину с 
разбега. Бег до 20 минут. 

1

8.
Понятие о физической культуре и личности. Метание мяча в цель и 
на дальность. 

1

9.
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания. 
Метание мяча в цель и на дальность. 

1

10.
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания. 
Метание гранаты. 

1

11.
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 
упражнений. Метание гранаты. 

1

12.
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 
упражнений. Метание гранаты. 

1

13.
Физическая культура и спорт в профилактике заболевания и 
укрепления здоровья. Прыжки в высоту. 

1

14.
Физическая культура и спорт в профилактике заболевания и 
укрепления здоровья. Прыжки в высоту. 

1

15.
Физическая культура и спорт в профилактике заболевания и 
укрепления здоровья. Прыжки в высоту. 

1

Гимнастика 18 часов

16.
Т.Б. на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 
Общеразвивающие упражнения без предметов. 

1

17.
Основные формы и виды физических упражнений. Строевые 
упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

1

18.
Основные формы и виды физических упражнений. Висы и упоры. 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой.

1

19.
Основные формы и виды физических упражнений. Висы и упоры. 
Общеразвивающие упражнения со скакалкой.

1

20.
Основы биомеханики гимнастических упражнений.Опорный 
прыжок.

1

21.
Основы биомеханики гимнастических упражнений.Опорный 
прыжок.

1

22.
Оказание первой помощи при травмах.Опорный прыжок. 1

23.
Оказание первой помощи при травмах.Опорный прыжок. 1
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24.
Оказание первой помощи при травмах.Акробатические упражнения. 1

25.
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 
упражнениями.Акробатические упражнения.

1

26.
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 
упражнениями.Акробатические упражнения.

1

27.
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 
упражнениями.Акробатические упражнения.

1

28.
Выполнение обязанностей помощника судьи  и 
инструктора.Ритмическая гимнастика.

1

29.
Выполнение обязанностей помощника судьи  и 
инструктора.Ритмическая гимнастика.

1

30.
Выполнение обязанностей помощника судьи  и 
инструктора.Ритмическая гимнастика.

1

31.
Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание 
волевых качеств.Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения с палкой.

1

32.
Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание 
волевых качеств.Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения с палкой.

1

33.
Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание 
волевых качеств.Строевые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения с палкой.

1

Волейбол 18 часов

34.
Т.Б.на волейболе. Передвижения, остановки, повороты и стойки. 
Учебная игра.

1

35.
Правила игры.Передвижения, остановки , повороты и стойки. 
Учебная игра.

1

36.
Правила игры.Прием и передача мяча. Учебная игра. 1

37.
Жесты судей.Прием и передача мяча. Учебная игра. 1

38.
Жесты судей.Прием и передача мяча. Учебная игра. 1

39.
Способы регулирования массы тела.Подача мяча. Учебная игра. 1



274

40.
Способы регулирования массы тела.Подача мяча. Учебная игра. 1

41.
Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей.Подача мяча. Учебная игра.

1

42.
Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей.Нападающий удар , блокирование  , страховка.

1

43.
Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей.Нападающий удар , блокирование  , страховка.

1

44.
Самоконтроль и дозирование нагрузки.Нападающий удар , 
блокирование  , страховка. Учебная игра.

1

45.
Самоконтроль и дозирование нагрузки.Защитные действия. Учебная
игра.

1

46.
Самоконтроль и дозирование нагрузки.Защитные действия. Учебная
игра.

1

47.
Самоконтроль и дозирование нагрузки.Защитные действия. Учебная
игра.

1

48.
Судейство игры.Тактика игры при нападении и защиты. 1

49.
Учебная игра. Судейство игры.Тактика игры при нападении и 
защиты. Учебная игра.

1

50.
Судейство игры.Тактика игры при нападении и защиты. Учебная 
игра.

1

51.
Судейство игры.Тактика игры при нападении и защиты. Учебная 
игра.

1

Лыжи 20 часов

52.
Т.Б. на лыжах. Одновременный двухшажный ход. Прохождение 
дистанции до 3 км.

1

53.
Первая помощь при травмах и обморожениях.Попеременный 
двухшажный ход. Прохождение дистанции до 5 км.

1

54.
Первая помощь при травмах и обморожениях.Попеременный 
двухшажный ход. Прохождение дистанции до 5 км.

1

55.
Первая помощь при травмах и обморожениях.Одновременный 
одношажный ход. Прохождение дистанции до 5 км.

1

56.
Особенности подготовки лыжника.Одновременный одношажный
ход. Спуски и подъемы.

1
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57.
Особенности подготовки лыжника.Спуски и подъемы. 
Прохождение дистанции до 5 км.  

1

58.
Основы организации двигательного режима.Спуски и подъемы. 
Прохождение дистанции до 5 км.  

1

59.
Основы организации двигательного режима.Бесшажный ход. 1

60.
Вредные привычки и их профилактика средствами физической 
культуры.Бесшажный ход.

1

61.
Вредные привычки и их профилактика средствами физической 
культуры.Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Коньковый ход.

1

62.
Вредные привычки и их профилактика средствами физической 
культуры.Переход с одновременных ходов на попеременные. 
Коньковый ход.

1

63.
Основные элементы тактики в лыжных гонках.Переход с 
одновременных ходов на попеременные. Коньковый ход.

1

64.
Правила соревнований.Переход с одновременных ходов на 
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий.

1

65.
Правила соревнований. Коньковый ход. Преодоление подъемов и
препятствий. 

1

66.
Основные элементы тактики в лыжных гонках.Прохождение 
дистанции 5 км.

1

67.
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Прохождение 
дистанции 5 км.

1

68.
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Коньковый ход. 
Прохождение дистанции 5 км.

1

69.
Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 
деятельности. Подъемы и торможения. Прохождение дистанции 
5 км.на закрепление лыжных ходов.

1

70.
Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 
деятельности. Подъемы и торможения. Прохождение дистанции 
5 км.на закрепление лыжных ходов.

1

71.
Правила проведения самостоятельных занятий. Прохождение 
дистанции 5 км.на закрепление лыжных ходов.

1

72.
Правила проведения самостоятельных занятий. Прохождение 
дистанции 5 км на оценку.

1
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Баскетбол 18 часов

73.
Т.Б. на баскетболе.Правила игры. Передвижения, остановки, 
повороты, стойки. 

1

74.
Правила игры.Передвижения, остановки, повороты, стойки. 
Учебная игра.

1

75.
Правила игры.Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1

76.
Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных и 
волевых качеств.Ловля и передача мяча. Учебная игра.

1

77.
Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных и 
волевых качеств.Ведение мяча. Учебная игра.

1

78.
Самоконтроль и дозировка нагрузки.Ведение мяча. Учебная игра. 1

79.
Самоконтроль и дозировка нагрузки.Бросок мяча с 
сопротивлением и без сопротивления защитника.

1

80.
Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений.Бросок мяча с сопротивлением и без сопротивления 
защитника.

1

81.
Судейство. Бросок мяча с сопротивлением и без сопротивления 
защитника. Учебная игра.  

1

82.
Судейство. Защитные действия игрока с мячом и без. Учебная 
игра. 

1

83.
Судейство. Защитные действия игрока с мячом и без. Учебная 
игра. 

1

84.
Судейство. Перемещения и владения мячом в защите и нападении.
Учебная игра. 

1

85.
Судейство. Перемещения и владения мячом в защите и 
нападении. Учебная игра. 

1

86.
Судейство. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 1

87.
Судейство. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 1

88.
Организация и проведение спортивно-массовых 
соревнований.Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра.

1
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89.
Организация и проведение спортивно-массовых 
соревнований.Учебная игра с заданиями.

1

Лёгкая атлетика 15 часов

90.
Организация и проведение спортивно-массовых 
соревнований.Учебная игра с заданиями.

1

91.
Виды соревнований и рекорды по легкой атлетике. Бег на 
короткие отрезки. Старт высокий, низкий.

1

92.
Виды соревнований и рекорды по легкой атлетике. Бег 100м. 
Метание мяча.

1

93.
Тренировка в оздоровительном беге. Бег 100м. Метание мяча. 1

94.
Тренировка в оздоровительном беге. Метание гранаты. 1

95.
Тренировка в оздоровительном беге. Метание гранаты. 1

96.
Правила соревнований. Бег 1500 метров. Эстафета. 1

97.
Правила соревнований. Бег 2000 метров. Эстафета. 1

98.
Правила соревнований. Прыжки в длину с разбега. 1

99.
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Прыжки в 
длину с разбега.

1

     100.
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Прыжки в 
длину с разбега.

1

     101.
Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических 
соревнованиях. Прыжки в высоту.

1

  102
Выполнение обязанностей судьи на легкоатлетических 
соревнованиях. Прыжки в высоту.

1

  103
Адаптивная физическая культура. Прыжки в высоту. 1

  104
Адаптивная физическая культура. Бег 100м. Эстафета. 1

  105
Адаптивная физическая культура. Бег 2000м. 1
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2.2.15.  Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  10  класссоставлена  на  основе  авторской  программы  под  общей
редакцией  С.В.  Ким, В.А.  Горский.  Основы безопасности  жизнедеятельности.  Базовый
уровень: рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ С.В.Ким. – М.:
Вентана-Граф, 2019 – 105 с – (Российский учебник);

Планируемые  результаты  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» 10 класс

Личностные результаты: 
развитие духовных и физических качеств,  определяющих готовность и способность

обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению  на  основе  социально
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество
формирования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
человека в среде обитания;

•  формирование  потребности  и  осознанной  мотивации  в  следовании  правилам
здорового  образа  жизни,  в  осознанном  соблюдении  норм  и  правил  безопасности
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;

•  развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному  самообразованию  с  целью
совершенствования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности
жизнедеятельности;

•  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  своего  здоровья,  здоровья
других людей и окружающей природной среды обитания;

•  формирование  гуманистических  приоритетов  в  системе  ценностно-смысловых
установок  мировоззренческой  сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности,  соблюдение принципа
толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Личностные результаты оцениваю через:
- личные достижения учащихся;
- мотивацию, внутреннюю позицию школьника,
- портфолио учащихся;
-         профессиональный выбор учащихся.

Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты предполагают  формирование  универсальных

учебных действий,  определяющих развитие  умения  учиться.  Таким образом,  учащиеся
приобретают:

• умения  познавательные,  интеллектуальные(аналитические,  критические,
проектные, исследовательские, работы с информацией, поиска, выбора, обобщения,
сравнения, систематизации и интерпретации);

•  формулироватьличные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему
(задачу);

• анализироватьпричины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать
и сравниватьпоследствия опасных и чрезвычайных ситуаций;

•  выявлять  причинно-следственные  связиопасных  ситуаций  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности человека;

•  генерировать идеи, моделироватьиндивидуальные решения по обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
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 • планировать— определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

•  выбиратьсредства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты  своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

•  находить,  обобщать  и  интерпретировать  информациюс  использованием  учебной
литературы  по  безопасностижизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других
информационных ресурсов;

• применятьтеоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи
и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;

- умения коммуникативные:
•  взаимодействовать  с  окружающими,  вести  конструктивный  диалог,  понятно

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное
мнение;

•  выполнятьразличные  социальные  роли  в  обычной  и  экстремальной  ситуациях,  в
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;

- умения регулятивные (организационные):
•  саморегуляция  и  самоуправлениесобственным  поведением  и  деятельностью  —

построение индивидуальной образовательной траектории;
• владение навыкамиучебно-исследовательской и проектной деятельности;
•  владение навыкамипознавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и

мыслительных  процессов,  границ  своего  знания  и  незнания)  для  определения  новых
познавательных задач и средств их достижения;

• владение практическими навыкамипервой помощи, физической культуры, здорового
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.

Метапредметные результаты оцениваю через:
- занятия учащихся в кружках и секциях;
- участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д.

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают:
Предметные  результаты предполагают  формирование  основ  научного

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о
стратегии и тактике

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности
к  изучению  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-
демографических  и  экологических  процессах  на  территории  России;  о  подготовке
населения  к  действиям  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  включая
противодействие  экстремизму,  терроризму,  наркотизму;  о  здоровом  образе  жизни;  об
оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в
области  безопасности  жизнедеятельности,  о  военно-силовых  ресурсах  государства  по
защите населения и территорий;

- в ценностно-ориентационной сфере:
•  ценностные  установки,  нравственные  ориентиры,  стратегические  приоритеты,

мотивы,  потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку
индивидуальной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  экологического
мировоззрения  и  мотивации,  антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции,
умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия,
проектировать модели безопасного поведения;

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
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- в коммуникативной сфере:
•  умение  находить  необходимую информацию по вопросам безопасности  здоровья,

адекватно  информировать  окружающих  и  службы  экстренной  помощи  об  опасной
ситуации;

•  умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
- в эстетической сфере:
•  умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту

окружающего мира;
• умение различать эргономичность,  эстетичность  и безопасность объектов и среды

обитания (жизнедеятельности);
- в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
• умение оказывать первую помощь;
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;
- в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
•  накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
•  выработка  привычки  к  соблюдению  правил  техники  безопасности  при  развитии

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных
качеств, обеспечивающих двигательную активность;

•  соблюдение рационального режима труда и отдыха для того,  чтобы выдерживать
высокую  умственную  нагрузку  старшеклассников,  осуществлять  профилактику
утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической
культурой и в экстремальных ситуациях.

Предметные результаты оцениваю через:
-  контроль  успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с
предметным содержанием;
- промежуточные и итоговые отметки.

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1.  Научные основы обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в

современной среде обитания.
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

Междисциплинарные  основы  теории  безопасности  жизнедеятельности.  Экологические
основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Медико-
биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества, государства.
Права  и  обязанности  государства  и  граждан  России  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности.  Защита  национальной безопасности  государства  от  военных угроз.
Защита  личности,  общества,  государства  от  угроз  социального  характера.
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Противодействие экстремизму.  Противодействие  терроризму,  наркотизму в  Российской
Федерации.

Глава  3.  Организационные  основы защиты  населения  и  территорий  России  в
чрезвычайных ситуациях.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС).  Основные  мероприятия  РСЧС  и  гражданской  обороны  по  защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  характера.  Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

Раздел 2. Военная безопасность государства.
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность.
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и

современных  обычных  средств  поражения.  Защита  населения  и  территорий  от
радиационной  опасности.  Средства  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Глава 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз.

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные  основы.  Состав
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Воинская  обязанность  и  военная  служба.
Права и обязанности военнослужащих.  Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные

заболевания.
Медицинское  обеспечение  индивидуального  и  общественного  здоровья.  Здоровый

образ жизни и его составляющие.  Инфекционные заболевания:  их особенности и меры
профилактики.  Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.
Первая  помощь  при  неотложных  состояниях:  закон  и  порядок.  Правила  оказания

первой  помощи  при  травмах.  Первая  помощь  при  кровотечениях,  ранениях.  Первая
помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок,
вывихах, переломах.

Тематическое  планирование  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» 10 класс.

№
урока

Темаурока Кол-
вочасов

РАЗДЕЛ 1. Основы безопасности личности, общества, государства- 15ч

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека
в современной среде обитания - 5 ч.

1. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания

1

2. Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности

1
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3. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания

1

4. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания

1

5. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания

1

Глава  2.  Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,
общества, государства -5 ч.

6. Права и обязанности государства и граждан России по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности

1

7. Защита национальной безопасности государства от военных 
угроз

1

8. Защита личности, общества, государства от угроз социального 
характера

1

9. Противодействие экстремизму. 1
10. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации
1

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в
чрезвычайных ситуациях - 5 ч.

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

1

12. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

1

13. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера

1

14. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

1

15. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование.

1

Раздел 2. Военная безопасность государства -10 ч.

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность - 5 ч.
16. Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения
1

17. Защита населения и территорий от радиационной опасности 1
18. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 1
19. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности
1

20. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства

от военных угроз - 5 ч.
21. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы
1

22. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1
23. Воинская обязанность и военная служба 1
24. Права и обязанности военнослужащих. 1
25. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации
1

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10 ч.
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Глава  6.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и
неинфекционные заболевания - 5 ч.

26. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 
здоровья

1

27. Здоровый образ жизни и его составляющие 1
28. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1
29. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики
1

30. Профилактика заболеваний, передающихсяполовым путем. 1
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях - 5 ч.

31. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1
32. Правила оказания первой помощипри травмах.
33. Первая помощь при кровотечениях, ранениях
34. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация
35. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах
1

ИТОГО: 35

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
11  класс  составлена  на  основе  авторской  программы  под  редакцией  А.Т.  Смирнова.
Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для
учителей  общеобразовательных  организаций/  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников.  –  М.:
Просвещение, 2014

Планируемые результаты «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс

Личностные результаты: 
 сформированность  целостного  представления  об  основных  направлениях  обеспечения

национальной  безопасности  Российской  Федерации  и  основных  приоритетах
национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной
безопасности);

 выбор  направления  самостоятельной  подготовки  в  области  безопасности
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной
жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей;

 сформированность  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,
способствующей  снижению  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на
безопасность личности, общества и государства;

 осознание  терроризма  и  экстремизма  как  социальных  явлений,  представляющих
серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности;

 сформированность  нравственных  позиций  и  личных  качеств,  способствующих
противостоянию террористической и экстремистской идеологии;

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;
 выработка  устойчивого  негативного  отношения  к  курению,  употреблению  алкоголя  и

наркотиков;
 осознание  значения  семьи  для  жизни  современного  общества  и  благоприятной

демографической ситуации в стране;
 сформированность  убеждения  в  необходимости  освоения основ медицинских  знаний и

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;
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 морально-психологическая  и  физическая  подготовленность  к  успешной
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  к  военной  службе  в  современных
условиях;

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
её Вооружённым Силам;

 воспитание  потребности  в  правовой  подготовке  и  освоение  основных  положений
законодательства  Российской  Федерации  в  области  обороны  государства,  воинской
обязанности и военной службы граждан;

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения  страны от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени  и  выработка  убеждения  в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты:
 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в

условиях глобализации,  которые формируют новые угрозы и риски для безопасности
жизнедеятельности  личности,  общества,  государства  и  национальной  безопасности
России;

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой
государственной политике в области национальной безопасности;

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о
наиболее  характерных  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их
возникновения  и  последствий;  систематизация  рекомендаций населению по правилам
безопасного  поведения  для  минимизации  последствий  различных  чрезвычайных
ситуаций;

 умение  характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,
представляющее  серьёзную  угрозу  личности,  обществу,  государству  и  национальной
безопасности России;

 умение  логически  обоснованно  доказывать  следующие  положения:  —  любые  акты
терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; — террористическая
деятельность  бесцельна;  —  наказание  за  любую  террористическую  деятельность
наступает неизбежно;

 умение  обосновывать  значение  здорового  образа  жизни  как  индивидуальной  системы
поведения  человека  для  обеспечения  его  духовного,  физического  и  социального
благополучия;

 умение  подбирать  из  различных  информационных  источников  убедительные  примеры
пагубного  влияния  курения,  употребления  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ на здоровье человека,  а также умение отстаивать свою точку
зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников;

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично
обосновывать  влияние  благополучных  семейных  отношений  на  здоровье  личности,
общества и демографическую безопасность в государстве;

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой
помощи при неотложных состояниях;

 умение  осмысливать  и  понимать  основные  стратегические  цели  совершенствования
национальной  обороны государства  для  предотвращения  глобальных и  региональных
войн  и  конфликтов,  а  также  в  целях  осуществления  стратегического  сдерживания  в
интересах обеспечения военной безопасности страны;

 умение  характеризовать  роль  и  место  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в
обеспечении национальной безопасности страны;
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 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне  государства,  воинской  обязанности  и  военной  службе  граждан  Российской
Федерации;

 умение  обосновывать  необходимость  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для
успешного  выполнения  ими  конституционного  долга  и  обязанности  по  защите
Отечества.

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают:
 формирование  устойчивого  интереса  и  потребности  к  получению  знаний,

способствующих безопасному образу жизни;
 осознание  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  экологической

культуры,  как  жизненно  важной социально-нравственной  позиции  личности,  а  также
средства,  повышающего  защищённость  личности,  общества  и  государства  от
отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних
угроз;

 формирование  гражданской  патриотической  позиции,  направленной  на  повышение
мотивации к военной службе в современных условиях;

 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в
защите населения от внешних и внутренних угроз;

 формирование  личной  гражданской  позиции  негативного  отношения  к  идеологии
экстремизма,  терроризма,  а  также  к  асоциальному  поведению  и  другим  действиям
противоправного характера;

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной
жизни;

 знание  распространённых  опасных  ситуаций  природного,  техногенного  и  социального
характера;

 понимание  необходимости  негативного  отношения  к  наркомании,  алкоголизму,
токсикомании  и  необходимости  исключения  из  своей  жизни  вредных  привычек
(курения, употребления алкоголя и др.);

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

 умение оказывать первую помощь пострадавшим;
 знание  основ  обороны  государства  (законодательных  актов  об  обороне  государства  и

воинской обязанности граждан);
 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной

службы;
 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам;
 умение  применять  полученные  знания  на  практике,  действовать  с  учётом  реально

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 умение проектировать модели личного безопасного поведения;
 понимание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей

прохождения военной службы по призыву,  по  контракту,  особенностей  увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;

 всестороннее  знание  основ  военной  службы,  включая  правовые,  уставные,  военно-
ритуальные  аспекты,  размещение  и  быт  военнослужащих,  порядок  несения  службы,
строевой, огневой и тактической подготовки;
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 владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи  пострадавшим,
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также
первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 
Обеспечение  личной  безопасности  на  дорогах.  Правила  безопасного  поведения  на

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Пожарная  безопасность.  Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный

отдых  у  воды.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и
необорудованных местах. 

Обеспечение  личной  безопасности  в  различных  бытовых  ситуациях.  Безопасное
обращение  с  электричеством,  бытовым  газом  и  средствами  бытовой  химии.  Меры
безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте,  в общественном месте,  в
подъезде  дома,  в  лифте.  Правила  безопасного  поведения  в  местах  с  повышенной
криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  причины  их

возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации  населению  по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  для  минимизации  их
последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России

в  военной  сфере,  защита  её  независимости,  суверенитета,  демократического  развития
государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер  современных  войн  и  вооружённых  конфликтов.  Военный  конфликт,
вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.

Раздел  2.  Защита  населения  Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая  база  Российской  Федерации  в  области  обеспечения
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
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Раздел  3.  Основы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской
Федерации 

Экстремизм  и  терроризм  —  чрезвычайные  опасности  для  общества  и
государства 

Терроризм  и  террористическая  деятель  ность,  их  цели  и  последствия.  Факторы,
способствующие  вовлечению  в  террористическую  деятельность.  Профилактика  их
влияния. 

Экстремизм  и  экстремистская  деятельность.  Основные  принципы  и  направления
террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных
законов  «О  противодействии  терроризму»  и  «О  противодействии  экстремистской
деятельности»,  положения  Концепции  противодействия  терроризму  в  Российской
Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом
и экстремизмом. 

Роль  государства  в  обеспечении  защиты  населения  страны  от  террористической  и
экстремистской  деятельности  и  обеспечение  национальной  безопасности  Российской
Федерации.

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму
в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура
и задачи. 

Контртеррористическая  операция  и  условия  её  проведения.  Правовой  режим
контртеррористической операции. 

Роль  и  место  гражданской  обороны  в  противодействии  терроризму.  Применение
Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в  борьбе  с  терроризмом.  Участие
Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в  пресечении  международной
террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Значение  нравственных  позиций  и  личных  качеств  учащихся  в  формировании

антитеррористического поведения. 
Роль  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  формировании

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 
Уголовная  ответственность  за  участие  в  террористической  и  экстремистской

деятельности 
Уголовная  ответственность  за  террористическую  деятельность.  Уголовный  кодекс

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 
Федеральный  закон  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  об

ответственности  за  осуществление  экстремистской  деятельности.  Уголовный  кодекс
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
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Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной

службе  и  трудовой  деятельности.  Основные  требования,  предъявляемые  к  здоровью
гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества
человека,  способствующие успешному выполнению обязанностей в  профессиональной
деятельности.

 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый  образ  жизни  как  индивидуальная  система  поведения  человека,

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.
Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические  ритмы  и  их  влияние  на  работоспособность.  Основные  понятия  о
биологических  ритмах  человека,  их  влияние  на  уровень  жизнедеятельности  человека,
профилактика утомления. 

Значение  двигательной активности  и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя
—  разновидности  наркомании.  Наркомания  —  это  практически  неизлечимое
заболевание,  связанное  с  зависимостью  от  потребления  наркотика.  Профилактика
наркомании. 

Правила личной гигиены.  Личная гигиена,  общие понятия и определения.  Уход за
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.

Нравственность и здоровье 
Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни

человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  гармонию  семейной  жизни.  Качества,
необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции,  передаваемые  половым  путём  (ИППП),  пути  их  передачи,  причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения.  Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья  в  современном  обществе.  Брак  и  семья,  основные  понятия  и  определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения.  Общие правила оказания

первой  помощи  при  острой  сердечной  недостаточности.  Инсульт,  причины  его
возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая  помощь  при  ранениях.  Понятие  о  ране,  разновидности  ран.
Последовательность  оказания  первой  помощи  при  ранении.  Понятие  об  асептике  и
антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила  остановки  артериального  кровотечения.  Признаки  артериального

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей
повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
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Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке  сердца.  Реанимация.  Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская  оборона  как  составляющая  обороны  государства,  предназначение  и

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства.  Мероприятия,  проводимые по
защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение  и  информирование  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  мирного  и
военного  времени.  Действия  населения  по  сигналам  оповещения  о  чрезвычайных
ситуациях. 

Инженерная  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных
сооружениях. 

Средства  индивидуальной  защиты.  Основные  средства  защиты  органов  дыхания,
средства  защиты  кожи.  Медицинские  средства  защиты  и  профилактики.  Правила
использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной  ситуации.  Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательной
организации,  её  предназначение  и  задачи.  План  гражданской  обороны
общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших

решающую роль в истории государства. 
Состав  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  и  управление  Вооружёнными

Силами Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации Сухопутные войска

(СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная

техника Военно-воздушных сил. 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная

техника Военно-морского флота. 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 
Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны. 
Войска  и  воинские  формирования,  не  входящие  в  состав  Вооружённых  Сил

Российской Федерации.
 Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 
Дружба  и  войсковое  товарищество  —  основа  боевой  готовности  частей  и

подразделений. 
Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 
Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 
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Международная  (миротворческая)  деятельность  Вооружённых  Сил  Российской
Федерации. 

Символы воинской чести 
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской

части,  олицетворяющая её честь,  доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на
предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка

к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по при-
зыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 
Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учёт.  Предназначение

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на
учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при
увольнении с военной службы. 

Обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе,  периоды  обязательной
подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования  к  индивидуальным  качествам  военнослужащих  —  специалистов  по
сходным воинским должностям. 

Подготовка  граждан  по  военно-учётным  специальностям,  её  предназначение  и
порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 
Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при  постановке  их  на

воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 
Профессиональный  психологический  отбор,  его  предназначение  и  критерии

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. 
Увольнение  с  военной  службы  и  пребывание  в  запасе,  предназначение  запаса,

разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
Размещение  военнослужащих.  Содержание  помещений,  обеспечение  пожарной

безопасности. 
Распределение  времени  и  внутренний  порядок  в  повседневной  деятельности

военнослужащих, распорядок дня. 
Сохранение  и  укрепление  здоровья  военнослужащих,  обеспечение  безопасности

воинской службы. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
Суточный  наряд,  его  предназначение,  состав  суточного  наряда.  Обязанности

дежурного и дневального по роте. 
Организация  караульной  службы  Организация  караульной  службы.  Общие

положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 
Строевая подготовка 
Строи и  управление  ими.  Строевые приёмы и  движение  без  оружия.  Выполнение

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение
в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
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Строй  отделения,  развёрнутый  строй,  походный  строй.  Выполнение  воинского
приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
Тактическая подготовка 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. 
Особенности военной службы 
Правовые  основы  военной  службы.  Статус  военнослужащего.  Военные  аспекты

международного права. Общевоинские уставы. 
Устав  внутренней  службы  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной,
комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой
устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 
Основные  виды  воинской  деятельности.  Основные  особенности  воинской

деятельности.  Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным  и
индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых
Сил  Российской  Федерации.  Военнослужащий  —  специалист  своего  дела.
Военнослужащий  —  подчинённый,  выполняющий  требования  воинских  уставов,
приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной

присяге (принесение обязательства). 
Порядок  вручения  личному  составу  вооружения,  военной  техники  и  стрелкового

оружия. 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 
Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.
Размещение и быт военнослужащих. 
Прохождение военной службы по контракту 
Особенности военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.

Тематическое  планирование  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» 11 класс.

№
урока

Темаурока Кол-
вочасов

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 
1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области

пожарной безопасности 
1

2. Правила личной безопасности при пожаре  1
3. Обеспечение личной безопасности на водоёмах 1
4. Обеспечение  личной  безопасности  в  различных  бытовых

ситуациях  
1

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации (6 ч) 

5. Национальный  антитеррористический  комитет  (НАК),  его 1
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предназначение, структура и задачи 
6. Контртеррористическая операция и условия её проведения. 1
7. Правовой режим контртеррористической операции 1
8. Роль  и  место  гражданской  обороны  в  противодействии

терроризму 
1

9. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе
с терроризмом. 

1

10. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении
международной  террористической  деятельности  за  пределами
страны  

1

Тема 3. Нравственность и здоровье (5 ч) 
11. Правилаличнойгигиены 1

12. Нравственность и здоровый образ жизни 1
13. Инфекции,  передаваемые  половым  путём.  Меры  их

профилактики. 
1

14. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  Мерыпрофилактики ВИЧ-
инфекции

15. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1
Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (9 ч) 

16. Первая  помощь  при  острой  сердечной  недостаточности  и
инсульте 

1

17. Перваяпомощьприранениях 1
18. Основные правила оказания первой помощи 1
19. Правилаостановкиартериальногокровотечения 1
20. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 1
21. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 1
22. Первая  помощь  при  черепно-мозговой  травме,  травме  груди,

травме живота 
1

23. Первая помощь при травмах в области таза,  при повреждении
позвоночника, спины 

1

24. Первая помощь при остановке сердца 1
Тема  5.  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  –  основа  обороны

государства (2 ч) 
25. Основные задачи современных Вооружённых Сил России 1

26. Международная  (миротворческая)  деятельность  Вооружённых
Сил Российской Федерации

1

Тема 6. Символы военной чести (3 ч) 
27. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести

и славы 
1

28. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе. 

1

29. Военнаяформаодежды
Тема 7. Воинскаяобязанность (11 ч) 

30.     Основные понятия о воинской обязанности 1

31. Организация воинского учёта. 1
32. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт
33. Обязанности граждан по воинскому учёту 1



293

34. Обязательная подготовка граждан к военной службе 1
35. Требования  к  индивидуальным  качествам  специалистов  по

сходным воинским должностям 
1

36. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям 1
37. Добровольная подготовка граждан к военной службе 1
38. Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при

постановке их на воинский учёт 
1

39. Профессиональный  психологический  отбор  и  его
предназначение. 

1

40. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе 1
Тема 8. Особенности военной службы.
41. Правовыеосновывоеннойслужбы 1
42. Статусвоеннослужащего 1
43. Военныеаспектымеждународногоправа 1
44. Общевоинскиеуставы 1
45. Устав  внутренней  службы  Вооружённых  Сил  Российской

Федерации
1

46. Дисциплинарный  устав  Вооружённых  Сил  Российской
Федерации

1

47. Устав  гарнизонной,  комендантской  и  караульной  служб
Вооружённых Сил

1

48. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации 1
Тема 9. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества
49. Основныевидывоинскойдеятельности 1
50. Основныеособенностивоинскойдеятельности 1
51. Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к

моральным и индивидуальным качествам гражданина
1

52. Военнослужащий – патриот 1
53. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 1
54. Военнослужащий – специалистсвоегодела 1
55. Военнослужащий  –  подчинённый,  выполняющий  требования

воинских уставов и приказы командиров и начальников
1

56. Основныеобязанностивоеннослужащих 1
Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
57. Порядок вручения Боевого знамени воинской части 1
58. Порядок  приведения  к  Военной  присяге  (принесения

обязательства)
1

59. Порядок  вручения  личному  составу  вооружения,  военной
техники и стрелкового оружия

1

60. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ 1
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву
61. Призывнавоеннуюслужбу 1
62. Порядокпрохождениявоеннойслужбы 1
63. Размещение и бытвоеннослужащих 1
Тема 12. Прохождение военной службы по контракту
64. Особенности военной службы по контракту 1
65. Особенности  военной службы по контракту 1
66. Особенности  военной службы по контракту 1
67. Особенности  военной службы по контракту 1



294

68. Альтернативнаягражданскаяслужба 1
69. Резервный урок 1
70. Резервный урок 1
ИТОГО 70

2.216. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена на основе
авторской  программы  Е.  К.  Страут,  представленной  в  сборнике:  Программы  для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин,
В. А. Орлов. – 4-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2011

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:

• знание смысла понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная  величина,  созвездие,  противостояние  и  соединения  планет,  комета,  астероид,
метеор,  метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная  система,  Галактика,
Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета
(экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,  параллакс,  реликтовое  излучение,
Большой Взрыв, черная дыра;
• знание смысла физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
• знаниесмысла физического закона Хаббла;
• знаниесмысла основные этапы освоения космического пространства;
• знаниесмысла гипотезы происхождения Солнечной системы;
• знаниеосновных характеристик и строение Солнца, солнечной атмосферы;
• знаниеразмеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно
центра Галактики;
• умение приводить примеры: роли астрономии вразвитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных  излучений  для  получения  информации  об  объектах  Вселенной,
получения  астрономической  информации  с  помощью  космических  аппаратов  и
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
• умение  описывать  и  объяснять:  различия  календарей,  условия  наступления
солнечных  и  лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины
возникновения  приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-
светимость»,  физические  причины,  определяющие  равновесие  звезд,  источник  энергии
звезд  и происхождение  химических элементов,  красное смещение  с помощью эффекта
Доплера;
• умение  характеризовать  особенности  методов  познания  астрономии,  основные
элементы  и  свойства  планет  Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и
линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
• умение находить на небе основные созвездия Северного полушария,  в  том
числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
• умение использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
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• умение использовать приобретенные знаний и умения в практической деятельности
в  повседневной  жизни  для  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в
основе  которых  лежат  знания  по  астрономии;  отделение  ее  от  лженаук;  оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях

Содержание учебного предмета

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками  (2 ч)  
Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — основа 

астрономии. Телескопы.
2. Практические основы астрономии   (5 ч)  
Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца.
Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь.

3. Строение Солнечной системы (7  ч)  
Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения. 

Конфигурациипланет и условия их видимости. Синодический и звездный периоды. 
Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы 
небесных тел.

4. Природа тел Солнечной системы   (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.
Система Земля — Луна. Планета земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты.
Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы.
5. Солнце и звезды   (6 ч)  
Звезды — основные объекты во Вселенной.Солнце — ближайшая звезда. Строение 

Солнца и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной активности и
ее связь с геофизическими явлениями.

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 
параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. 
Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры.

6. Строение и эволюция Вселенной   (5 ч)  
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер 
галактик. Квазары.

Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое излучение. 
Расширение Вселенной.

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей 
материального мира.

Жизнь и разум во Вселенной.
7. Жизнь и разум во Вселенной (1ч)  

Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 11 класс
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч)
1 Что изучает астрономия. 1
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2 Наблюдения – основа астрономии 1
Практические основы астрономии (5 ч)

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. 1
4 Видимое движение звезд на различных географических широтах 1
5 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1
6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1
7 Время и календарь. 1

Строение Солнечной системы (7 ч)
8  Развитие представлений о строении мира. 1
9 Конфигурации планет. Синодический период 1

  10 Законы движения планет Солнечной системы 1
11 Определение расстояний до тел в Солнечной системе и их размеров. 1
12 Практическая работа с планом Солнечной системы 1
13 Открытие и применение закона всемирного тяготения 1
14 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

солнечной системе
1

Природа тел Солнечной системы (8 ч)
15 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение.
1

16 Земля-Луна – двойная планета. 1
17 Две группы планет 1
18 Природа планет земной группы. 1
19 Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» 1
20 Планеты-гиганты их спутники и кольца. 1
21 Малые тела Солнечной системы.(астероиды, карликовые планеты и 

кометы)
1

22 Метеоры, болиды, метеориты 1
Солнце и звезды (6 ч)

23 Солнце: его состав и внутреннее строение. 1
24 Солнечная активность и ее влияние на Землю 1
25 Физическая природа звезд 1
26 Переменные и нестационарные звезды 1
27 Эволюция звезд 1
28 Проверочная работа «Солнце и Солнечная  система» 1

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
29-30 Наша Галактика 2

31 Другие  звездные системы - галактики. 1
32 Космология начала ХХ века 1
33 Основы современной космологии. 1

Жизнь и разум во Вселенной (1ч)
34 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной» 1

2.2.17. Курсы по выбору. 
Рабочая программа  факультативного курса «Решение задач по химии» 10 класс, 1 
час в неделю.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
• чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской
гражданской идентичности - в ценностно-ориентационной сфере;
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• осознание  необходимости  своей  познавательной  деятельности  и  умение  управлять  ею,
готовность и способность к  самообразованию на  протяжении всей жизни;  понимание важности
непрерывного  образования  как  фактора  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности - в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере;
• готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной  траектории  или  сферы
профессиональной деятельности - в трудовой сфере;
• неприятие  вредных привычек(курения,  употребления  алкоголя  и  наркотиков)  на  основе
знаний  о  токсическом  и  наркотическом  действии  веществ  -  в  сфере  здоровьесбережения  и
безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
• использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной  деятельности,
применении  основных  методов  познания  (системно-информационный  анализ,  наблюдение,
измерение  проведение  эксперимента,  моделирование,  исследовательская  деятельность)  для
изучения различных сторон окружающей действительности;
• владение основными интеллектуальными операциями(формулирование гипотез, анализ и
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно - следственных связей, поиск
аналогов);
• познание объектов окружающего мира от общего через сособенное к единичному;
• умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
• умения определять цели изадачи деятельности, выбирать средствареализации и применять
их на практике;
• использование различных источников для получения химической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата;
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
• готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно  -  познавательной
деятельности, включая умения ориентироватьсяв различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных и  организационных задач  с  соблюдением  требований
эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм.
Норм информационной безопасности;

владение языковыми средствами,  в  том числе и языком химии,  -  умение ясно, логично и
точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  в  том  числе  и
символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Предметные результаты: в 
познавательной сфере:
• знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и
общей химии;
• умение  наблюдать,  описывать,  фиксировать  результаты  и  делать  выводы  на  основе
демонстрационных и самостоятельно проведенныхэкспериментов, используя для этого родной язык
и язык химии;
• умение  классифицирова  химические  элементы,  простые  вещества,  неорганические  и
органическиесоединения, химические процессы;
• умение  характеризова  общие  свойства,  получение  и  применение  изученных  классов
неорганических и органических веществ и их важней ших представителей;
• умение описывать конкретные химические реакции,  условия их проведения и управления
химическими процессами;
• умение  самостоятельно  проводить  химический  эксперимент  и  наблюдать
демонстрационный  эксперимент,  фиксировать  результаты  и  делать  выводы  и  заключения  по
результатам;
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• умение прогнозировать свойства неизченных веществ по аналогии со свойствами изученных
на основе знания химических закономерностей;
• умение определять источники химичекической информации, получать ее, проводить анализ,
изготавливать информационный продукт и представлять его;
• умение  пользоваться  обязательными  справочными  материалами(периодической  системой
химических  элементов  Д.И.  Менделеева,  таблицей  растворимости,  электрохимическим  рядом
напряжений  металлов,  радом  электроотрицательности)  для  характеристики  строения,  состава  и
свойств  атомов  химичесих  элементов  1  -4  периодов  и  образованных  ими  простых  и  сложных
веществ;
• умение  устанавливать  зависимость  свойств  и  применения  важнейших  органических
соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения
(предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;
• умение моделировать молекулы неорганических и органических веществ;
• понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины
мира.
Содержание факультативного курса «Решение задач по химии»

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии.
Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)

Спецификация  ЕГЭ  по  химии  2020  г.  План  экзаменационной  работы  ЕГЭ  по
химии 2020г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания по
химии для составления КИМов ЕГЭ 2020 г.  Контрольно-измерительные материалы по
химии 2019-2020 г. (анализ типичных ошибок).

Характеристика содержания  части 1 базового уровня сложности ЕГЭ по химии
2020 г. Характеристика содержания первой части повышенного уровня сложности   ЕГЭ
по химии 2020 г. Характеристика содержания части  2 высокого уровня сложности ЕГЭ
по химии 2020 г.

Особенности самостоятельной подготовки дома по тренировочным материалам.
Создание  дневника  «Мои  успехи  и  достижения».  Интернет-ресурсы  для  подготовки
школьников к ЕГЭ по химии.

Решение тренировочных задач по теме: «Теоретические основы химии. Общая
химия»)

Вычисление  массы  растворенного  вещества,  содержащегося  в  определенной
массе  раствора с  известной массовой долей.  Расчеты:  объемных отношений газов  при
химических  реакциях.  Расчеты:  теплового  эффекта  реакции.  Расчеты:  массовой  доли
(массы)  химического  соединения  в  смеси.  Написание  уравнений  окислительно--
восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом электронного баланса.

Тема . Органическая химия 
1.1.  Углеводороды
Теория  строения  органических  соединений.  Изомерия  -  структурная  и

пространственная. Г омологи и гомологический ряд.
Типы  связей  в  молекулах  органических  веществ.  Гибридизация

атомныхорбиталей  углерода.  Радикал.  Функциональная  группа.  Классификация  и
номенклатура органических соединений.

Характерные  химические  свойства  углеводородов:  алканов,
циклоалканов,алкенов,  диенов,  алкинов.  Природные  источники  углеводородов,  их
переработка.  Механизмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В.
Марковникова, правило Зайцева А.М.

Характерные  химические  свойства  ароматических  углеводородов:  бензола  и
толуола. Механизмы реакций электрофильного замещения в органических реакциях.

Высокомолекулярные  соединения.  Реакции  полимеризации  и
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.
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1.2.  Кислородсодержащие органические соединения
Характерные  химические  свойства  предельных  одноатомных  и  многоатомных

спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых
кислот,  сложных  эфиров.  Биологически  важные  вещества:  углеводы  (моносахариды,
дисахариды,  полисахариды).  Реакции,  подтверждающие  взаимосвязь  углеводородов  и
кислородсодержащих органических соединений.

Органические  соединения,  содержащие  несколько  функциональных.
Особенности химических свойств.

1.3.  Азотсодержащие  органические  соединения  и  биологически  важные
органические вещества

Характерные  химические  свойства  азотсодержащих  органических  соединений:
аминов  и  аминокислот.  Биологически  важные  вещества:  жиры,  белки,  нуклеиновые
кислоты. Г ормоны. Ферменты. Металлорганические соединения.

1.4. Решение  практических  задач  по  теме:  «Органическая  химия»  (по
материалам КИМов ЕГЭ 

Нахождение  молекулярной  формулы  вещества.  Генетическая  связь  между
неорганическими  и  органическими  веществами.  Генетическая  связь  между основными
классами  неорганических  веществ.  Качественные  реакции  на  некоторые  классы
органических  соединений  (алкены,  алканы,  спирты,  альдегиды,  карбоновые  кислоты,
углеводы, белки). Идентификация органических соединений.

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный химии (10
класс) (5 часов)

Теория  строения  органических  веществ  А.М.  Бутлерова  и  особенности
органических  соединений.  Окислительно-восстановительные  реакции  в   органической
химии.  Генетическая  связь  между   органическими  соединениями.  Экспериментальные
основы органической  химии.

Работа с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.
Итоговый контроль в форме ЕГЭ.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Количество
часов

1 Структура контрольно-измерительнвх работ по химии 1
2-
3

Теория строения органических соединений. Изомерия 2

4-6 Решение тренировачных задач по химии 3
7 Углеводороды. 1
8 Алканы. 1
9 Алкены 1
10 Циклоалканы 1
11 Алкины. Алкадиены. 1
12 Ароматические углеводороды. 1
13-
14

Решение задач по теме «Предельные углеводороды» 2

15-
16

Решение задач по теме» Ароматические углеводороды». 2

17-
18

Решение задач по теме «Непредельные углеводороды» 2

19- Кислородсодержащие оргаанические соединения 5
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23
24-
25

Азотсодержащие органические соединения 2

26-
28

Решение задач 3

29-
31

Обобщение материала по теме школьного курса «Органическая 
химия» - решение сложных задач, разбор типичных ошибок

3

32-
34

Итоговый контроль в форме ЕГЭ 3

Рабочая программа элективного курса «Русский в формате ЕГЭ» 10 класс, 2 часа в 
неделю.
Планируемые результаты
Личностные результаты

1. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том
числе  и  информационной  деятельности,   на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные  результаты

1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели   и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.

2. Использование знаково-символических средств представления информации.
3. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации и передачи информации.
4. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

6. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета   «Русский язык».

Предметные результаты
применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста;
понимать и интерпретировать текст;
создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста;
аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт.

Содержание элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ» 10 класс
Введение (4 ч.)
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Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 
языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 
Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения.

Языковые нормы. (2 ч.)

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.

Орфоэпические нормы (2 ч.)

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.

Лексические нормы (6 ч.)

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 
русского языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 
связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная
лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 
новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение.

Грамматические нормы (6ч.)

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические.

Словообразовательные нормы (4 ч.)

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок.

Морфологические нормы (18 ч.)

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 
разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 
на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте.

Синтаксические нормы (26 ч.)

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 
Построение словосочетаний.

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 
выражения. Простое и сложное предложения.

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 
сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 
прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 
предупреждение.

Тематическое планирование элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ»

10 класс (68 часа)

№
п/п

Тема занятия К-во
час.
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10 класс – 68 часа

I Введение 4

1. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 
Особенности ЕГЭ по русскому языку.

2

2.  Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 
версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения

2

II Языковые нормы 2

3  Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари русского языка. 2

III Орфоэпические нормы 2

4. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 2

IV Лексические нормы 6

5. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие 
лексики русского языка.

2

6.  Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 
связей между словами. Омонимы,  синонимы, антонимы,  паронимы; 
общеупотребительная лексика, лексика ограниченного употребления; 
заимствованная лексика, устаревшие и новые слова.

2

7. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 2

V Грамматические нормы 6

8. Грамматические нормы. 2

9. Грамматические нормы. словообразовательные, морфологические, 
синтаксические.

2

10. Грамматические ошибки и их предупреждение. 2

VI Словообразовательные нормы 4

11. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. Ошибочное 
словообразование.

2

12. Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 2

VII Морфологические нормы 28

13. Морфологические нормы. 2

14. Правила и нормы  образования  форм слов разных частей речи. 2

15. Морфология и орфография. Морфологические нормы русского языка. 
Варианты падежных окончаний

2

16. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическая роль.

2

17. Служебные части речи. 2

18. Междометия. Звукоподражательные слова. 2

19.  Морфология. Средства связи предложений в тексте. 2

20. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне. 2
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21.  Грамматические и речевые ошибки на синтаксическом уровне. 2

VIII  Синтаксические нормы.

22. Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. Лексическая 
сочетаемость слов.

2

23.  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 
(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 
члены предложения, способы их выражения.

2

24. Простые и сложные предложения. 2

25. Односоставные предложения. Неполные предложения. Интонационная норма. 2

26. Нормы согласования 2

27. Нормы управления. 2

28. Нормы примыкания. 2

29. Синтаксическая синонимия. 2

30. Знаки препинания в простом предложении. Преобразование прямой речи в 
косвенную.

2

31. Предложения со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 
членами предложения

2

32. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 2

33. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 2

34. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 2

Рабочая программа элективного курса  «Русский в формате ЕГЭ» 11 класс, 2 часа в 
неделю.
Планируемые результаты
Личностные результаты

5. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

7. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том
числе  и  информационной  деятельности,   на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные  результаты

7. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели   и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.

8. Использование знаково-символических средств представления информации.
9. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,

обработки, анализа, организации и передачи информации.
10. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

12. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета   «Русский язык».

Предметные результаты
применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста;
понимать и интерпретировать текст;
создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста;
аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт.
Содержание элективного курса 
Содержание программы элективного курса по русскому языку

Введение. Содержание и структура экзаменационной работы в форме ЕГЭ. Критерии 
оценки.

Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические нормы. Выразительные средства русской 
фонетики.

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. 
Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 
Лексический анализ. Классификация лексических ошибок. Выразительные средства 
лексики и фразеологии.

Морфемика и словообразование. Образование формы слова. Выразительные средства 
словообразования.

Грамматика. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический
анализ слова. Омонимия частей речи. Грамматические (морфологические) нормы.

Грамматика. Синтаксис. Предложение. Грамматическая основа предложения. 
Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простое 
предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Типы сложных 
предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого 
предложения. Синтаксический анализ сложного предложения. Грамматические 
(синтаксические) нормы. Выразительные средства грамматики.

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. 
Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание 
суффиксов различных частей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. 
Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Слитное и раздельное написание 
НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 
Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных частей речи. Слитное, дефисное, 
раздельное написание. Орфографический анализ.
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Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, 
обособленных определениях,  обособленных обстоятельствах,  сравнительных оборотах,
 уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях). Знаки препинания 
при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 
связи. Пунктуационный анализ.

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы 
речи. Смысловая и композиционная целостность текста. Информационная обработка 
текстов различных стилей и жанров. Анализ текста. Создание текстов – рассуждений.

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 
олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, 
инверсия, градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое 
восклицание, синтаксический параллелизм.

Тематическое планирование элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ» 11 
класс 
№ Содержание занятия Виды деятельности Кол.

часов

1-ая часть

 Введение   

1 Цели и задачи изучаемого курса. 
Знакомство с последней демоверсией, 
кодификатором и спецификацией   
ЕГЭ. Обучение заполнению бланков 
ЕГЭ.

   «Продвинутая» лекция учителя с
использованием мультимедиа

2

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Выразительные средства русской 
фонетики.

     Практическая работа в группах 2

3 Лексика. Значение слова. Лексические 
нормы. Точность словоупотребления. 
Слова-паронимы.

Работа в парах (создание проектов 
«Портрет слова»). Работа с 
текстом, словарями, интернет- 
ресурсами.

2

4 Лексика. Лексические выразительные 
средства. Синонимы, антонимы. 
Стилистически окрашенная лексика. 
Индивидуально-авторские слова. 
Лексика ограниченной сферы 

Работа с текстом. 

   Практическая работа в группах 
(создание проектов).

2
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употребления. Фразеология.

5 Лексика. Лексические нормы. Работа с тренажёром. 
Тестирование.

 

6 Морфемика и словообразование. 
Выразительные средства 
словообразования.

     Практическая работа в группах.

Тестирование.

2

7 Морфология. Морфологические нормы.
Грамматические ошибки, связанные с 
их нарушением.

     Практическая работа в парах 
(самостоятельное создание 
тестов).

2

8 Грамматические ошибки, связанные с 
нарушением норм.

Работа с тренажёром. 
Тестирование

2

9-10 
 

    Синтаксис. Простое предложение, 
простое      осложнённое  предложение, 
сложное предложение. Синонимия 
синтаксических конструкций.

Практическая работа. Работа с 
интерактивными плакатами. 
Создание кластера.

2

 11-
12

  Синтаксические нормы. 
Грамматические ошибки,     связанные 
с их нарушением.

Работа с тренажёром. 
Тестирование

4

 13-
17

 Орфография. Орфографические 
нормы. (Распределение часов 
определяется уровнем 
подготовленности обучающихся по 
данному разделу).

Работа с интерактивными 
плакатами. Практическая работа. 
Самостоятельное создание тестов 
Работа с тренажёром. 
Тестирование.

10

 18-
19

  Пунктуация. Пунктуационные нормы.
(Распределение часов определяется 
уровнем подготовленности 
обучающихся по данному разделу).

Практическая работа. 
Тестирование оn-line.

4

20 Текст. Понимание текста. Стили и 
типы речи.

Практическая работа в группах. 2

 21-
22

 Изобразительно-выразительные 
средства языка.

Работа с интерактивными 
плакатами. Практическая работа в 
парах.

4

23 Текст. Способы и средства связи 
предложений в тексте.

Практическая работа. 2

2-я часть: подготовка к сочинению.

24 Тема, проблема, идея текста. Способы Работа с текстом в группах. 2
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формулировки проблемы текста. Практическая работа.

25 Виды комментария к проблеме 
(текстуальный и концептуальный 
комментарий).

Текстоведческий анализ. 
Практическая работа.

2

26 Выявление и формулировка авторской 
позиции.

Работа с текстом в группах. 
Практическая работа.

2

27 Способы аргументации собственного 
мнения.

Практическая работа. Приём 
эксперта.

2

28 Композиция сочинения. Речевое 
оформление композиционных частей 
сочинения.

Практическая работа. Приём 
эксперта.

2

29 Практикум по написанию сочинения. Работа в группах. Приём 
идеального сочинения.

2

30 Практикум по написанию сочинения. Самостоятельная работа 2

31 Анализ написанного. Классификация 
речевых и грамматических ошибок. 
Корректировка написанного.

Практическая работа. 
Индивидуальная работа.

2

32-
33

Тренинг в формате ЕГЭ. Практическая работа. 4

34 Индивидуальная коррекция ошибок. Индивидуальная работа 1

35 Итоговое занятие Конференция 1

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике 10 класс» 
68 часов
Планируемые результаты
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные 
результаты, такие как:

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы, действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции).

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 
как:

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 
оказывает:

• на овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 
при принятии решений;

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.

Планируемый результат освоения программы.

В результате изучения курса ученик должен

знать/понимать

• формулы тригонометрии;

• понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса;

• понятие аркфункции; свойства тригонометрических функций;
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• методы решения тригонометрических уравнений ;

• методы решения логарифмических и показательных уравнений;

• методы решения геометрических задач;

• знать способы решения планиметрических задач;

• приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 
«концентрацию», «пропорциональное деление»;

• формулы простых и сложных процентов;

• понятия и теоремы о дифференцированном платеже;

• различные методы решения задач на исчисление налогов и банковских депозитов.

Уметь

• решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;

• применять приемы решения тригонометрических уравнений;

• вычислять значения тригонометрических функций и выполнять преобразования 
тригонометрических выражений;

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 
рассуждения в ходе решения заданий;

• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 
тригонометрических выражений;

• решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 
«концентрацию», «пропорциональное деление»;

• выполнять расчет дифференцированных платежей.

 уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения;

 уметь «рисовать» словесную картину задачи;
 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

 ставить к условию задачи вопросы;
 устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи;
 составлять план решения задачи, оформлять решение задачи;
 сравнивать решения задач;
 выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи;
 уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному 

решению, по аналогии, составлять обратные задачи;
 уметь решать задачи по возможности разными способами и методами;
 обосновывать правильность решения задачи:
 уметь определять границы искомого ответа.

Содержание программы
Действительные числа.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции.
Решение задач на движение.
Решение задач на проценты.
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Тригонометрические выражения и их преобразования.
Тригонометрические выражения и их преобразования.
Угол между прямыми в пространстве.
Решение задач на соотношение между натуральными числами.
Решение задач на совместную работу.
Решение треугольников.
Вычисление площадей планиметрических фигур.
График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях.
Решение задач на оптимизацию.
Решение задач на смеси и сплавы.
Решение тригонометрических уравнений.
Решение тригонометрических неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных и др
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных и др
Решение задач на нахождение расстояний в пространстве.
Угол между прямой и плоскостью.
Производная сложной функции.
Квадратные неравенства (метод построения параболы).
Касательная к графику функции.
Задачи на построение сечений.
Площадь боковой поверхности многогранников.
Площадь боковой поверхности многогранников.
Правильные многогранники.
Исследование функции с помощью производной.
Наибольшее и наименьшее значение функции
Решение задач с помощью производной 
Векторы в пространстве 
Зачет (по материалам варианта ЕГЭ) 

Тематическое планирование

№
п/п

Тема
Количество

часов
1 Действительные числа.

Преобразования выражений, включающих арифметические
операции.

2

2 Решение задач на движение. 2
3 Решение задач на проценты. 2
4 Тригонометрические выражения и их преобразования. 2
5 Тригонометрические выражения и их преобразования. 2
6 Угол между прямыми в пространстве. 2
7 Решение  задач  на  соотношение  между  натуральными

числами.
2

8 Решение задач на совместную работу. 2
9 Решение треугольников. 2

10 Вычисление площадей планиметрических фигур. 2
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11 График функции. Примеры функциональных зависимостей
в реальных процессах и явлениях.

2

12 Решение задач на оптимизацию. 2
13 Решение задач на смеси и сплавы. 2
14 Решение тригонометрических уравнений. 2
15 Решение тригонометрических неравенств. 2
16 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,

алгебраическое сложение, введение новых переменных и др
2

17 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных и др

2

18 Решение задач на нахождение расстояний в пространстве. 2
19 Угол между прямой и плоскостью. 2
20 Угол между плоскостями 2
21 Производная сложной функции. 2
22 Квадратные неравенства (метод построения параболы). 2
23 Рациональные неравенства (метод интервалов). 2
24 Касательная к графику функции. 2

25 Задачи на построение сечений. 2

26 Площадь боковой поверхности многогранников. 2
27 Площадь боковой поверхности многогранников. 2
28 Правильные многогранники. 2
29 Исследование функции с помощью производной. 2
30 Наибольшее и наименьшее значение функции 2
31 Решение задач с помощью производной 2
32 Векторы в пространстве. 2
33 Зачет (по материалам варианта ЕГЭ) 2
34 Зачет (по материалам варианта ЕГЭ) 2

Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике 11 класс» 
68 часов
Планируемые результаты
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметные 
результаты, такие как:

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы, действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции).

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, таких 
как:

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности.

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 
оказывает:

• на овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 
при принятии решений;

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных;

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.

Планируемый результат освоения программы.

В результате изучения курса ученик должен

знать/понимать

• формулы тригонометрии;

• понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса;

• понятие аркфункции; свойства тригонометрических функций;
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• методы решения тригонометрических уравнений ;

• методы решения логарифмических и показательных уравнений;

• методы решения геометрических задач;

• знать способы решения планиметрических задач;

• приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 
«концентрацию», «пропорциональное деление»;

• формулы простых и сложных процентов;

• понятия и теоремы о дифференцированном платеже;

• различные методы решения задач на исчисление налогов и банковских депозитов.

Уметь

• решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;

• применять приемы решения тригонометрических уравнений;

• вычислять значения тригонометрических функций и выполнять преобразования 
тригонометрических выражений;

• точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 
рассуждения в ходе решения заданий;

• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 
тригонометрических выражений;

• решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 
«концентрацию», «пропорциональное деление»;

• выполнять расчет дифференцированных платежей.

 уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения;
 уметь «рисовать» словесную картину задачи;
 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

 ставить к условию задачи вопросы;
 устанавливать взаимосвязь между величинами, данными в тексте задачи;
 составлять план решения задачи, оформлять решение задачи;
 сравнивать решения задач;
 выбирать более удобный способ, метод для решения данной задачи;
 уметь составлять задачу по заданному вопросу, по иллюстрации, по данному 

решению, по аналогии, составлять обратные задачи;
 уметь решать задачи по возможности разными способами и методами;
 обосновывать правильность решения задачи:
 уметь определять границы искомого ответа.

Содержание элективного курса
Текстовые задачи и простейшие математические модели (4 часа)
Начальные сведения для решения уравнений и неравенств (8 часа)
Основные задачи тригонометрии (10 часов)
Рациональные уравнения и неравенства(16 часов)
Решение уравнений и неравенств с параметром(6 часа)
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Производная и ее применение (6 часа)
Основные вопросы планиметрии (6 часа)
Основные вопросы стереометрии (8 часа)
Итоговое занятие (2 часа)
Тематическое планирование

№
урока Содержание учебного материала

Кол-
во час.

Раздел 1. Текстовые задачи и простейшие математические модели 4ч
1-2

Решение заданий типа заданий 6, 8, 13
4

Раздел 2. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 8ч
3-4 Действительные числа 4
5-6

Алгебраические многочлены
4

Раздел 3. Основные задачи тригонометрии 10ч
7 Тригонометрические функции и их свойства 2
8 Свойства обратных тригонометрических функций 2

9-11 Тригонометрические уравнения и неравенства 6
Раздел 4.Рациональные уравнения и неравенства 16ч

12-13 Рациональные уравнения 4
14-15 Рациональные неравенства 4
16-17 Уравнения и неравенства, содержащие абсолютную 

величину
2

18-19 Уравнения и неравенства на ограниченном множестве 4
Раздел 5. Решение уравнений и неравенств с параметром 6ч

20 Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами 2
21 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства

с параметрами
2

22 Различные уравнения и неравенства с параметрами 2
Раздел 6. Производная и ее применение 6ч

23-24  Нахождение наибольшего и наименьшего значений 
функций

4

25 Приложение производной к решению задач 2
 Раздел 7. Основные вопросы планиметрии 6ч

26-27 Треугольники. Параллелограмм. Трапеция 4
28 Правильные многоугольники. 2

 Раздел 8. Основные вопросы стереометрии 10ч
29-30 Прямые и плоскости в пространстве 4
31-32 Многогранники 4
33-34 Итоговое занятие 2ч

Факультативный курс «Мини сочинение по обществознанию» 10 класс, 1 ч. в 
неделю, всего 34 ч.

Планируемые результаты 

Личностными результатами факультатива являются: 
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- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
-  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству; 
- на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к
укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  -  на  признании
равноправия народов, единства разнообразных культур;
- на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 
-  на  осознании  необходимости  поддержания  гражданского  мира  и  согласия  и  своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения факультатива: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
-  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,
социально-философских позиций; 
-  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и  возможных
перспектив; 
-  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей; 
- владении различными видами публичных выступлений; 
- умении выполнять познавательные и практические задания.

Предметные результаты: 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания;
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; - умения находить
нужную социальную информацию в различных источниках; - адекватно ее воспринимать,
применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
- преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; 
- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.
Содержание учебного предмета

Раздел  1. ЕГЭ по обществознанию (6 часов)

Единый  государственный  экзамен  по  обществознанию:  структура  и  содержание
экзаменационной работы.
Особенности 1 и 2 частей. Требования к выполнению заданий.
Вводное тестирование.

Раздел 2. Экономика (9 часов)

Экономика как наука. Собственность. Формы собственности.
Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Модели рынков. Формы монополий.
Банковская система. Кредит. Центральный банк.
Ценные бумаги. Виды, свойства ценных бумаг.
Рынок труда. Безработица. Виды, причины безработицы. Спрос и предложение на рынке
труда. Инфляция.



316

Экономический рост и развитие. Экономический цикл.
Налоги. Принципы налогообложения. Функции налогов. Государственный бюджет.
Предпринимательство.  Субъекты  и  объекты  предпринимательства.  Виды
предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательства.
Тренировочное занятие.

Раздел 3. Политика (7 часов)

Политическая власть. Типы политической власти.
Государство. Формы государства.
Политическая  элита.  Характерные  черты  политической  элиты.  Условия  и  критерии
эффективности деятельности элиты. Функции политической элиты.
Политическая партия. Специфические признаки политических партий. Типология партий.
Функции партий.
Избирательная система. Типы избирательных систем.
Тренировочное занятие.

Раздел  4. Право (13 часов)

Право. Характерные признаки права. Функции права. Источники права, их виды. Система
права.
Правоотношения. Состав правоотношений. Правоспособность.
Правонарушение.  Признаки  правонарушения.  Виды  правонарушений.  Состав
правонарушения.
Юридическая ответственность. Виды и основные функции юридической ответственности.
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ.
Гражданское  право.  Источники  гражданского  права.  Дееспособность.  Уровни
дееспособности.  Сделка.  Виды  сделок.  Виды  и  признаки  гражданско-правовой
ответственности. Имущественные права. Личные неимущественные права.
Трудовое право.  Источники трудового права.  Трудовые отношения.  Трудовой договор.
Коллективный договор. Рабочее время. Время отдыха. Дисциплина труда.
Семейное  право.  Источники  семейного  права.  Брачный  договор.  Права  и  обязанности
родителей и детей.
Административное  право.  Признаки  административной  ответственности.  Виды
административного наказания.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Международное гуманитарное право. Источники международного гуманитарного права.
Основные нормы международного гуманитарного права.
Тренировочное занятие.

Тематическое планирование 

№ Раздел, тема урока Всего
часов

                  Раздел  1. ЕГЭ по обществознанию.  (6 часов)
1-2 ЕГЭ по обществознанию: структура и содержание 

экзаменационной работы.
2

3-4 Структура сочинения – эссе по обществознанию. 2
5-6 Вводное тестирование. 2
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                  Раздел  2. Экономика. (9 часов)
7 Экономика как наука. 1

8 Рынок и рыночный механизм. 1

9 Банковская система. Ценные бумаги. 1
10 Рынок труда. 1
11 Экономический рост и развитие. 1
12 Налоги. 1
13 Предпринимательство. 1

14-15 Тренировочное занятие по теме «Экономика». 2
Раздел  3. Политика. (7 часов)

16 Политическая власть. 1
17 Государство. 1
18 Политическая элита. 1
19 Политическая партия. 1
20 Избирательная система. 1

21-22 Тренировочное занятие по теме «Политика». 2
Раздел  4. Право.  (13 часов)

23 Право. Правоотношения. 1
24 Правонарушения. Юридическая ответственность. 1
25 Конституция РФ. 1
26 Гражданское право. 1
27 Семейное право. 1
28 Административное право. 1
29 Уголовное право. 1
30 Трудовое право. 1
31 Международное гуманитарное право. 1

32-33 Тренировочное занятие по теме «Право». 2
34-35 Тренировочное занятие по курсу «Решение обществоведческих 

задач».
2

Курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» 10-11 класс
Особенностью построения учебного курса  «Индивидуальный проект»  в 10-11-ом классе
является то, что в результате изучения всех без исключения предметов на уровне среднего
общего образования обучающиеся должны научиться использовать приобретенный ранее
опыт  реализации  проектов  для  формирования  способности  осознанно  и  ответственно
управлять  своим  поведением  в  учебной  работе,  в  том  числе  –  для  самостоятельного
изучения  наиболее  заинтересовавших  их  аспектов  изучаемых  предметов,  для
демонстрации своей  готовности к социальному самоопределению на основе постановки
целей и построения жизненных планов, для демонстрации своих достижений в освоении
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности.
Планируемые результаты
Личностные,  метапредметные и  предметные результаты освоения учебного  курса
«Индивидуальный проект»:
Выпускники  получат  возможность развить  исследовательские  навыки.  Они  овладеют
гипотетико-дедуктивными логическими операциями, научатся формулировать гипотезы о
связях  объектов  и  явлений  и  закономерностях  протекания  процессов;  строить  и
осуществлять  план  проверки  гипотез.  Они  овладеют  способами  и  приемами  поиска  и
нахождения разнообразных данных, необходимых для решения поставленной проблемы.
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У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и проектной
деятельности.  Учащиеся  научатся  ставить  цели  и  задачи  исследования,  планировать
проведение  исследования;  собирать  данные,  осуществлять  целенаправленный  поиск
информации  и/или  проводить  наблюдения  и  эксперименты  в  соответствии  с
заданной/разработанной схемой; обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать
полученные  результаты;  строить  доказательства  в  отношении  выдвинутых  гипотез  и
формулировать  выводы;  адекватно  представлять  результаты  исследования,  включая
составление  текста  и  презентации  материалов  с  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий.
В  результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах
учебного исследования,  учебного проекта  получит дальнейшее развитие  способность  к
информационно-поисковой  деятельности:  самостоятельному  отбору  источников
информации  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами.  Учащиеся  научатся
систематизировать  информацию  по  заданным  признакам,  критически  оценить  и
интерпретировать информацию. Они овладеют умениями  хранения, защиты, передачи и
обработки  информации,  научатся  переводить  визуальную  информацию  в  вербальную
знаковую  систему  и  наоборот.  Учащиеся  приобретут  опыт  включения  внешкольной
информации  в  контекст  общего  базового  образования,  в  систему  формируемых  в
предметных областях знаний и умений;
Выпускник научится:
٧ использовать  сформированные  ранее  навыки  проектной  деятельности  для
проектирования собственной образовательной деятельности:
 определять  приоритеты  образовательных  целей  с  учетом  ценностей  и  жизненных
планов,
 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и
познавательной  деятельности  на  основе  предварительного  планирования  и  обратной
связи, получаемой от педагогов;
 планировать  и  управлять  деятельностью  во  времени;  использовать  ресурсные
возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных стратегий  в
трудных ситуациях;
٧ в рамках избранных приоритетных образовательных целей задумывать, планировать и
выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на демонстрацию
своей  готовности к социальному самоопределению, в том числе –  демонстрацию своих
достижений в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности;
٧ в  зависимости  от  выбранной  для  исследования  или  проектной  деятельности
проблематики отбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой
проблеме и области знания, включая:
 в области языкознания и лингвистики:   лингвистический эксперимент, различные виды
анализа  языковых  единиц,  анализ  языковых  явлений  и  фактов,  допускающих
неоднозначную интерпретацию;
 в области социальных и исторических наук  : постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное  историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических
данных,  интерпретация  фактов,  анкетирование,  моделирование,  поиск  исторических
образцов;
 в области математики  : абстракция и идеализация, доказательство, доказательство «от
противного», доказательство «по аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные  рассуждения;  построение  и  исполнение  алгоритма,перебор  логических
возможностей, математическое моделирование;
 в  области  естественных  наук  :  наблюдение,  постановка  проблемы,  выдвижение
«хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование  математических
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моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории,
абстрагирование  от  привходящих  факторов,  проверка  на  совместимость  с  другими
известными фактами;
 в  области  искусств:   целостное  отображение  мира,  образность,  художественный
вымысел,  органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  единичного,
оригинальность;
 в  области  технологии:  эскизирование, конструирование,  моделирование,

макетирование, составление технологической карты, определение затрат;
 проводить  первичный  («широкий»)  поиск  информации,  систематизировать  ее  и

критически оценить, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования;
 осуществлять наблюдения и эксперименты в соответствии с заданной/разработанной

схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные; строить доказательства в
отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы;

 адекватно  представлять  результаты  исследования,  включая  составление  текста  и
презентации  материалов  с  использованием  информационных  и  коммуникационных
технологий;

 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;

 осознавать ответственность ученых за достоверность полученных знаний,
 осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, собственную

ответственность за использование результатов научных открытий;
 Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать  результаты  исследования  или  проектной  работы,  выполненной

одноклассниками;
 различать  научные  и  псевдонаучные  утверждения,  заблуждения  и  ложные

утверждения; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать
ошибочное рассуждение;

 выявлять  и  распознавать  влияние  объективных  и  субъективных  факторов,
идеологических  установок  на  содержание  суждения,  ход  доказательства,
аргументацию;

 целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,
осваивать новые языковые средства;

 следовать этическому кодексу ученых.
Содержание элективного курса «Основы проектно-исследовательской деятельности»
10-11 класс, 1 час в неделю, всего 34 часа.
Общая тенденция развития науки - глобализация, объединение, решение общемировых и 
общечеловеческих проблем: развитие Вселенной, возникновение и судьба интеллекта во 
Вселенной, развитие ноосферы. Рождается общепланетарное понимание характера 
взаимоотношений Природы и человека, новое, гуманитарное мировосприятие 
естествознания. 
 Тренировать  холистический  (целостный),  а  не  аналитический,  взгляд  на  мир

становится  насущной  потребностью  современного  человека. "Думай  глобально,
чтобы  успешно  решить  свою  частную  и  локальную  проблему!"  -  вот  лозунг
сегодняшнего дня. 

 Выпускники  же  средней  школы  часто  не  могут  "подняться"  над  мозаикой
раздробленных наук, связанных тонкой паутинкой  межпредметных связей, не могут
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увидеть красоту, гармоничность и неоднозначность, загадочность мироздания даже в
той мере, которая соответствует их возрастным возможностям.

Важносформировать у учащихся основы системного взгляда на окружающий нас
мир,  подтолкнуть  школьников  к  развитию  способности  видеть  целое,
способностей к мыслительному синтезу.
Необходимо:

 -  показать  уникальность  и  необходимость  научной  деятельности  человечества  и
сформировать ценностное отношение к научному знанию как необходимому условию
существования человечества в современном мире;

 -  обобщить  знания учащихся  о путях,  способах и  методах познания человечеством
окружающего мира;

 - подготовить учащихся к восприятию современного научного описания окружающего
мира  как  совокупности  сложных  систем,  находящихся  в  процессе  развития  и
взаимодействия; исследовательской деятельности
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности

Общие особенности
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной

деятельности;
• структура  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая

включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;
целеполагание,  формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и
методов,  адекватных  поставленным  целям;  планирование,  определение
последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных  работ  или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или  целями  исследования;  представление  результатов  в  соответствующем
использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческая  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта
сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно
работать,  уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы,
которая  рассматривается  как  показатель  успешности  (неуспешности)
исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия)
Проектная деятельность Учебно-исследовательская

деятельность
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата -
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 

Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
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всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле

экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений

Беседа. Человек и окружающий мир.Что представляет собой окружающий
мир?  Что есть человек?  Каковы смысл его жизни, его предназначение, тайна его
смерти?  Может ли человек познать окружающий мир и что представляет собой
это познание? и т.д. – все эти вопросы встают перед человеком с тех самых пор, как
он себя помнит.
Уже дошкольник задаётся вопросами: из чего всё происходит, как он в этом мире
появился, а чем всё закончится? 

Размышляя  над  такими  вопросами,  человек  может  опираться  на
жизненный опыт и здравый смысл,  на  веру в  сверхъестественное  или же
на научные знания.  Это зависит от типа мировоззрения человека.

Способы отражения окружающего мира. 
В зависимости от характера убеждений, ценностей, идеалов и т.д. различаются

типы  мировоззрений.  В  качестве  основных  выделяются  следующие  типы:
мифологическое, религиозное, обыденное и философское.

В современном мире все типы мировоззрения сосуществуют, нередко представляя
собой их сложное сочетание.

Мировоззрение формируется у человека всю его жизнь, вплоть до самых последних
часов,  поскольку  всю  жизнь  имеется  потребность  разрешать  противоречия  между
субъективным  миром  человека  и  окружающей  его  реальностью,  между  долгом  и
желанием, свободой и необходимостью, идеалом и реалиями.

Основной отличительный признак научного познания состоит в том, что оно
основано на доказательствах, которые могут быть проверены. Под доказательствами
понимают  конкретные  результаты  фактических  наблюдений,  которые  другие
наблюдатели  имеют возможность  видеть,  взвешивать,  измерять,  подсчитывать  или
проверять на точность. 

Семинарское занятие «Типы мировоззрения».
В  современном  мире  все  типы  мировоззрения  сосуществуют,  нередко

представляя собой их сложное сочетание.
Основополагающие, проблемные и учебные (частные) вопросы.

Вопросы  помогают  удерживать  проект  в  рамках  обучающих  целей.  Введение
учеников в проект происходит через постановку вопросов, предлагающих ученикам
крупные  и  основательные  идеи,  в  которых  пересекаются  множество  научных
дисциплин.  Ученики  подвигают  на  углубленный  поиск  при  помощи  специальных
вопросов,  связанных  с  предметной  сферой  и  образовательными  стандартами  и
целями.  Существует  три типа  направляющих проект  вопросов:  основополагающие,
проблемные  и  учебные.  Основополагающие  вопросы  это  –  широкие  вопросы  с
многочисленными  вариантами  ответов,  отсылают  учеников  к  большим  идеям  и
основополагающим концепциям, к пониманию которых люди стремились всегда.  В
таких вопросах обычно пересекаются несколько научных дисциплин, и они помогают
ученикам  увидеть  как  связаны  предметы  между  собой.  Проблемные  вопросы
непосредственно  связаны  с  темой  проекта  и  поддерживают  исследование
основополагающего  вопроса.  Проблемные  вопросы  помогают  понять,  насколько
ученики понимают базовые концепции учебного проекта. Учебные вопросы связаны с
конкретными знаниями, учебными целями и стандартами.

Вопросы  направляют  процесс  обучения  и  условно  могут  быть  разделены  на
категории:
 Основополагающие
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 Проблемные
 Учебные (более частные вопросы)
Основополагающий  вопрос  –  это  вопрос  самого  высокого  уровня  в  цепочке

вопросов,  наиболее  общий,  абстрактный,  «философский»,   не  имеющий
определенного ответа 
Основополагающий вопрос служит «концептуальной рамой» для нескольких учебных
тем или для всего предмета в целом 
Пример:  Почему нам нужны другие люди?
Проблемный вопрос также не имеет определенного ответа, но направлен на изучение
отдельной стороны вопроса 
Он помогает в исследовании и поиске ответов на основополагающий вопрос 
Пример:  Основополагающий вопрос: 
Почему нам нужны другие люди?
Проблемный вопрос: Могут ли понять друг друга люди разных поколений? 
Понимаем ли мы писателя, читая его произведение?
Учебный (частный) вопрос = Самый мелкий вопрос
Примеры:  Основополагающий вопрос: Почему нам нужны другие люди?
Проблемные вопросы:
Могут ли понять друг друга люди разных поколений? 
Можем ли мы понять писателя, читая его произведение?
Учебные (частные) вопросы:
Кого из своих знакомых ты понимаешь лучше?
Какие качества ты в них ценишь?
Какие композиционные приемы использует Н.В. Гоголь в поэме «Мертвые души»,
чтобы стала ясна авторская позиция? 
Учебные (частные) вопросы отличаются от основополагающих и проблемных 
Частные вопросы относятся к фактам, и в меньшей степени к  интерпретации этих
фактов 
Обычно имеют ясные однозначные ответы 

Метод проектов.
     Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию
собственного  исследования,  предполагающая  выделение  целей  и  задач,  выделение
принципов  отбора  методик,  планирование  хода  исследования,  определение
ожидаемых  результатов,  оценка  реализуемости  исследования,  определение
необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования.

Метод  проектов –  совокупность  учебно-познавательных  приемов,  которые
позволяют  решить  ту  или  иную  проблему,  задачу  в  результате  самостоятельной
деятельности  учащихся  с  обязательной  презентацией  результатов.  Проектная
технология  включает  в  себя  совокупность  исследовательских,  поисковых,
проблемных и творческих методов

 Предметные  области  организации  проектно-исследовательской  деятельности.
Основными  направлениями  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
учащихся  являются: 

• естественно-научное, 
• математическое, 
• гуманитарное, 
• общественно-научное, 
• лингвистическое, 
• информационных технологий и телекоммуникации, 
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• психолого-социальное, 
• культурологическое.

Типология учебных проектов (по признаку доминирующей (преобладающей)
деятельностиучащихся):
• практико-ориентированный (прикладной) проект.  Цель – решение практических
задач,  поставленных  заказчиком.  Проектным  продуктом  могут  стать  учебные
пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации и т.п. Такой продукт
имеет реальные потребительские свойства  – он способен удовлетворить  насущную
потребность конкретного заказчика, класса, школы, группы лиц и т.д.
• исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по всем правилам
научного  исследования.  Цель –  доказательство  или  опровержение  какой-либо
гипотезы (получение в качестве результата  новых знаний).  Проект выполняется  по
аналогии  с  научным  исследованием:  обязательное  обоснование  актуальности
исследуемой  проблемы,  выдвижение  гипотезы,  осуществление  эксперимента,
проверка  различных  версий,  анализ,  обобщение  и  обнародование  результатов.
Проектным  продуктом  в  данном  случае  является  результат  исследования,
оформленный установленным способом.
 •  информационный (поисковый)  проект.  Цель –  сбор информации о  каком-либо
объекте или явлении для представления ее заказчику и дальнейшего использования по
его  усмотрению.  Проектным  продуктом  могут  стать  оформленные  оговоренным с
заказчиком  способом  статистические  данные,  результаты  опросов  общественного
мнения, обобщение высказываний различных авторов по какому-либо вопросу и т.п.
Результаты  информационных  проектов  могут  быть  использованы  в  качестве
дидактического материала к урокам, опубликованы в школьной газете или выложены
в Интернете. 
• творческий проект. Цель – привлечение интереса публики к конкретной проблеме.
Данный  проект  характеризуется  свободным,  творческим  подходом  к  трактовке
проблемы,  ходу  работы  и  презентации  результатов,  которыми  могут  стать
литературные  произведения,  альманахи,  театрализации,  произведения
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.
•  ролевой проект.  Цель – предоставление публике возможности участия в решении
конкретной  проблемы.  Проектным  продуктом,  как  правило,  является  мероприятие
(игра, состязание, викторина, экскурсия, литературные, исторические и т.п. деловые
ролевые игры,  результат  которых остается  открытым до самого конца.).  При этом
автор  проекта  выступает  в  какой-либо  роли  (организатор  действия,  ведущий,
режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж).

Основы общей методологии научных исследований. 
Методология –  это  целая  область  знания,  которая  специально  занимается

изучением методов. Понятие «метод» (от греч. methodos» и его трансформация в романе «Что делать?». – путь к чему-либо) означает
совокупность  приёмов  и  операций  практического  и  теоретического  освоения
действительности.
Наблюдение –  это  изучение  предметов,  опирающееся  в  основном  на  такие
чувственные способности человека, как ощущение, восприятие, представление.
Структурные компоненты наблюдения: 1) сам наблюдатель; 2) объект исследования;
3)  условия  наблюдения;  4)  средства  наблюдения  –  установки,  приборы  и
измерительные инструменты.
Познавательным итогом наблюдения является описание.
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Описание – это фиксация средствами языка исходных сведений об изучаемом объекте.
Результаты наблюдения могут также фиксироваться в схемах, графиках, диаграммах,
цифровых данных и просто в рисунках.
Наука  нового  времени  начинается  с  широкого  использования  количественных

наблюдений. В основе такого типа наблюдений лежит процедура измерения.
Измерение – это процесс, заключающийся в определении количественных значений
тех или иных свойств, сторон изучаемого объекта, явления с помощью специальных
технических устройств.

Основу любых измерений составляет метод сравнения.
Сравнение –  это  количественное  сопоставление  исследуемых  свойств,  параметров
объектов или явлений.
Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – это активный целенаправленный
метод изучения явлений в точно фиксированных условиях их протекания,  которые
могут воссоздаваться и контролироваться самим исследователем.
Цель  эксперимента: проверка  гипотез  и  предсказаний  теорий,  имеющих
принципиальное значение.
Подготовка  и  проведение  эксперимента  (структура  деятельности  учёного  при
проведении эксперимента).

Основная  цель изучения данных опыта – это обнаружить, вскрыть  объективные
связи между  явлениями.  Для  обнаружения  взаимосвязи  явлений  проводятся
следующие основные действия:  а) анализ (греч.  analys» и его трансформация в романе «Что делать?».is» и его трансформация в романе «Что делать?». – разложение, расчленение),
б)  синтез (греч.  s» и его трансформация в романе «Что делать?».ynthes» и его трансформация в романе «Что делать?».is» и его трансформация в романе «Что делать?». –  соединение,  сочетание),  в)  систематизация,  г)
классификация

В  научном  исследовании  индуктивные  и  дедуктивные  приёмы  мышления
органически связаны. Индукция наводит человеческую мысль на гипотезы о причинах
и общих закономерностях явлений. Дедукция позволяет выводить из общих гипотез
опытно проверяемые следствия и таким способом экспериментально их обосновывать
или опровергать.

Метод  аналогий широко  распространён  как  в  науке,  так  и  в  технике.  Многие
приборы,  аппараты  и  машины  конструируют  по  аналогии  либо  с  живыми
организмами,  либо с другими приборами (самолёты,  автомобили,  радиолокаторы и
т.п.).

Когда  экспериментальное   исследование  невозможно  или  затруднено,
экономически  нецелесообразно  или  нежелательно,  используют  модельный
эксперимент  , или просто    моделирование  .   В этом случае исследованию подвергается
не сам объект, а замещающая его модель (фр. modele от лат modulus» и его трансформация в романе «Что делать?». – мера, образец).

С  возникновением  новых  поколений  ЭВМ  в  науке  получило  широкое
распространение  компьютерное  моделирование на  основании  специально
создаваемых  для  этих  целей  программ.  Компьютерное  моделирование  включает  в
себя использование математического и логического моделирования.

В научном познании имеются два уровня исследования – опытный (эмпирический)
и теоретический. 
Эмпирический, или опытный, уровень знания (от греч. empeiria – опыт) – это знание,
полученное непосредственно из опыта, с некоторой рациональной обработкой свойств
и  отношений  изучаемого  объекта.  Он  всегда  представляет  собой  базу  для
теоретического уровня знания.
Теоретический  уровень знания  –  это  знание,  полученное  путём  абстрактного
мышления.

Чтобы освободить  объект  от  второстепенных или просто  ненужных для данной
исследовательской  задачи  свойств  и  отношений,  прибегают к  помощи  мысленного
абстрагирования и мысленной идеализации объекта.
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Результатом теоретического обобщения имеющихся на данный момент знаний
о природе является построение естественнонаучной картины мира.

Структура  научной  теории  (факты,  понятия,  положения,  объяснения,
предсказания). Взаимосвязь теории  и практики. 

Практические занятия:
 Современные  способы  представления  результатов.  Построение  таблиц,

диаграмм, графиков.
 Методы составления библиографических описаний (реферата и аннотации) и

записей (ссылок и списка литературы).
 Статистическая  обработка  данных исследования.  Анализ  количественной  и

качественной  изменчивости  одной  выборки.  Статистические  методы  проверки
гипотез, сравнение двух выборок. Корреляционный анализ.
 Использование  компьютерных  программ  для  статистической  обработки

данных.

Практические занятия:
Планирование и подготовка исследования: выбор темы, постановка цели и задач

исследования, выбор объекта изучения, выдвижение рабочей гипотезы, составление
программы  исследования  и  схемы  опыта.  Проведение  исследования:  ведение
документации, ошибки исследований.

Системный подход
 В современном мире каждый человек должен обладать способностью видеть

проявления  системности  в  свойствах  любого  объекта.  даёт  возможность
рассматривать предметы и явления в их взаимосвязи и целостности.

Система (от  греч  “s» и его трансформация в романе «Что делать?».ys» и его трансформация в романе «Что делать?».tema” –  целое)  –  это  единство взаимосвязанных элементов,
компонентов, выступающее как целостность.

Главные идеи системного подхода (характеристики целостности):
-  свойства  целого  (а  в  этом  качестве  может  выступать  что  угодно,  от  атома  до

вселенной) не сводятся к сумме свойств элементов, из которых это целое состоит;
В западной литературе такие свойства называют эмерджентными, возникающими в

результате взаимодействия и присущими только системам.
- различные, пусть и относительно самостоятельные, части системы (ее подсистемы)

не могут не влиять друг на друга.
 Акцент  в  научных  исследованиях  нужно  делать  на  внутренних  свойствах

системы. Но сразу возникает вопрос: можно ли предсказать как будет вести себя та
или иная система, каково будет её поведение ? В современной научной картине мира
ответить на этот вопрос нам помогают  представления о вероятности,  случайности,
порядке  и  беспорядке. Или  говоря  языком  древнегреческих  философов  понятие
Космоса и понятие Хаоса.
 Исследования  процессов  самоорганизации   особенно  бурно  развиваются  в

последнее  время  и  составляют,  пожалуй,  авангардное  направление  в  современном
естествознании. 

Синергетика (от др. греч. «s» и его трансформация в романе «Что делать?».ynergia» - совместное действие, взаимодействие) – это
теория сложных самоорганизующихся систем; учение о самоорганизации. Эта наука
изучает  общие  принципы,  лежащие  в  основе  всех  явлений  самоорганизации  –  в
физике, химии, биологии, в технике и теории вычислительных систем, в социологии и
экономике.
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 Понятия  нелинейное  мышление,  нелинейный  мир    все  чаще
встречаются в научной, философской литературе и даже на страницах газет.

Нелинейность – это одно из понятий современной научной картины мира. Означает
принципиальную непредсказуемость в поведении сложных систем.
 Симметрия   - один из универсальных принципов природы. Понижение

симметрии или возникновения асимметрии. 

Управление проектом («проектный менеджмент»)
На  современном  этапе  развития  проектный  менеджмент  признается  наиболее
эффективным  инструментом  ведения  дел.  Количество  проблем  (энергетических,
экологических,  ресурсных,  социальных)  постоянно  нарастает,  и  решить  их  можно
только  с  применением  и  инновационных  технологий  и  управленческих  решений.
Организация работы по конкретным замыслам свойственна большинству зарубежных
компаний  и  все  активнее  внедряется  в  России,  и  не  только  в  бизнесе,  но  и  в
государственных органах.
 Что представляет собой проектный менеджмент
 Главные функции проектного менеджмента
 Руководитель проекта и требования к нему
 Преимущества проектного метода управления и его недостатки

Этапы разработки проекта (технология проектного обучения)
включают следующую  цель проектного обучения – создать условия, при которых
учащиеся:
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
 учатся  пользоваться  приобретёнными  знаниями  для  решения  познавательных  и
практических задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
 развивают  исследовательские  умения  (умения  выявления  проблем,  сбора
информации,  наблюдения,  проведения  эксперимента,  анализа,  построения  гипотез,
обобщения);
 развивают системное мышление.

этапы деятельность учителя деятельность ученика
I .  Р а з р а б о т к а  п р о е к т н о г о  з а д а н и я :

1. выбор темы
проекта

а) учитель отбирает возможные темы и 
предлагает их учащимся

учащиеся обсуждают и 
принимают решение по
теме

б) учитель предлагает учащимся 
совместно отобрать тему проекта

группа учащихся 
совместно с учителем 
отбирает темы и 
предлагает классу для 
обсуждения

в) учитель участвует в обсуждении тем, 
предложенных учащимся

учащиеся 
самостоятельно 
подбирают темы и 
предлагают классу для 
обсуждения

2. выделение 
подтем в 

а) учитель предварительно вычленяет 
подтемы и предлагает учащимся для 
выбора

каждый учащийся 
выбирает себе тему или
подтему или 
предлагает новую

https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l1
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l4
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l3
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l2
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темах проекта б) учитель принимает участие в 
обсуждении с учащимися подтем проекта

учащиеся активно 
обсуждают и 
предлагают варианты 
подтем. Каждый 
учащийся выбирает 
одну из них для себя 
(т.е. выбирает себе 
роль).

3. 
формировани
е творческих 
групп (групп 
по 
предметам)

учитель проводит организационную 
работу по объединению учащихся, 
выбравших себе конкретные подтемы и 
виды деятельности

учащиеся уже 
определили свои роли и
группируются в 
соответствии с ними в 
малые команды по 
предметам

4. подготовка 
материалов к 
исследователь
ской работе: 
формулировк
а вопросов, на
которые 
нужно 
ответить, 
задание для 
команд, отбор
литературы

если проект объёмный, то учитель 
заранее разрабатывает задания, вопросы 
для поисковой деятельности и 
литературу

учащиеся могут 
принимать участие в 
разработке заданий.
Вопросы для поиска 
ответа могут 
вырабатываться в 
командах с 
последующим 
обсуждением классом

5. 
определение 
форм 
выражения 
итогов 
проектной 
деятельности

учитель принимает участие в обсуждении учащиеся в группах, а 
затем в классе 
обсуждают формы 
представления 
результата 
исследовательской 
деятельности: 
видеофильм, альбом, 
натуральные объекты, 
музыкально-
литературная гостиная 
и т.д.

I I .  Р а з р а б о т к а  п р о е к т а :
6. разработка 
проекта

учитель консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует их 
деятельность

учащиеся 
осуществляют 
поисковую 
деятельность

I I I .  О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в :
7. 
оформление 
результатов

учитель консультирует, координирует 
работу учащихся, стимулирует их 
деятельность

учащиеся оформляют 
результаты в 
соответствии с 
принятыми правилами

I V .  П р е з е н т а ц и я :
8. 
презентация

учитель организует экспертизу 
(например, приглашает в качестве 

учащиеся докладывают
о результатах своей 
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экспертов старших школьников или 
параллельный класс, родителей и др.)

работы

V .  Р е ф л е к с и я :
9. рефлексия учитель оценивает свою деятельность по 

педагогическому руководству 
деятельностью детей, учитывает их 
оценки

осуществляют 
рефлексию процесса, 
себя в нём с учётом 
оценки других. 
Желательна групповая 
рефлексия

Публичное выступление.
Главные предпосылки успеха публичного выступления. Виды, особенности и правила
публичного выступления.

Тематическое планирование курса «Основы проектно-исследовательской 
деятельности»

10-ый класс

№ Тема занятий кол-во
часов

1. Введение в курс «Основы проектно-исследовательской 
деятельности»

1

2. Особенности учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Выбор темы индивидуального проекта.

1

3. Постановка цели, планирование путей её достижения 1
4. Человек и окружающий мир. Способы отражения окружающего 

мира. 
1

5. Семинарское занятие «Типы мировоззрения». 1
6 Основополагающие, проблемные и учебные (частные) вопросы. 1
7. Постановка и обоснование проблемы проекта 

(основополагающий, проблемные и частные вопросы)
1

8 Предметные области организации проектно-исследовательской 
деятельности. 

1

9 Типология учебных проектов (по признаку доминирующей 
(преобладающей) деятельности учащихся).

1

10 Методология и методы научного познания. 1
11 Метод наблюдения. Описание и измерение. Сравнение. 1
12 Социологические  методы  исследования  (беседа,  интервью,

анкетирование, экспертный опрос и др.)
1

13 Метод эксперимента, условия эффективности эксперимента. 1
14 Изучение опытных данных: анализ и синтез, систематизация и 

классификация. Индукция, дедукция, аналогия.
1

15 Предварительная защита индивидуальных проектов.
Глубина раскрытия темы проектов.
Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования
Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе

1

16 Что такое плагиат. Как его избежать 1
17 Модельный эксперимент (метод моделирования). Понятие 1
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модели и виды моделирования.
18 Особенности теоретического знания. Эмпирический и 

теоретический уровень научного познания.
1

19 Научная картина мира, её роль и значение в научном 
исследовании.

1

20 Научные понятия, принципы и гипотезы. 1
21 Мысленный эксперимент. Абстрагирование и идеализация. 1
22 Научная теория. Связь теории и практики. 1
23 Понятие научной парадигмы и научной революции. 1
24 Планирование, подготовка и проведение исследования. 1
25 Планирование, подготовка и проведение исследования.
26 Оформление научного отчёта (подготовка к защите проекта). 1
27 Современные способы представления результатов. Построение 

таблиц, диаграмм, графиков.
1

28 Методы составления библиографических описаний (реферата и 
аннотации) и записей (ссылок и списка литературы).

1

29 Статистическая обработка данных исследования. Анализ 
количественной и качественной изменчивости одной выборки. 

1

30 Статистические методы проверки гипотез, сравнение двух 
выборок. Корреляционный анализ.

31 Использование компьютерных программ для статистической 
обработки данных.

32 Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 
публичного выступления. 

1

33 Итоговая защита индивидуальных проектов
34 Итоговая защита индивидуальных проектов 1

Итого 34

11-ый класс

№ Тема занятий кол-во
часов

1. Человек и окружающий мир. Выбор темы индивидуального 
проекта.

1

2. Основополагающие, проблемные и учебные (частные) 
вопросы.

1

3. Постановка и обоснование проблемы проекта 
(основополагающий, проблемные и частные вопросы)

1

4. Постановка цели, планирование путей её достижения.
Создание и оформление паспорта проекта. 

1

5. Мировоззрение человека, его структура и функции. 1
6 Понятие системы. Системный метод исследования. 1
7. Понятие вероятности. Случайность, порядок-беспорядок. 1
8 Синергетика (учение о самоорганизации). Свойства 

самоорганизующихся систем.
1

9 Нелинейность – одно из понятий современной научной 
картины мира.

1

10 Понятие симметрии и асимметрии. 1
11 Понятие о материи. Уровни организации материи. 1
12 Формы существования материи. 1
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13 Вопрос о реальности и познаваемости мира. 1
14 Применение информационных технологий в исследовании 1
15 Проведение  исследования:  ведение  документации,  ошибки

исследований.
1

16 Консультации и предварительная защита индивидуальных 
проектов.
Глубина раскрытия темы проектов.
Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования
Личная  заинтересованность  автора,  творческий  подход  к
работе

1

17 Технология проектного обучения. Из истории проектного 
метода

1

18 Метод учебных проектов - образовательная технология XXI 
века.

1

19 Проектирование как технология построения информационно-
образовательной среды

1

20 Что такое социальный проект? Сущность и виды социального 
проектирования

1

21 Сущность и виды социального проектирования 1
22 Управление проектом («проектный менеджмент»). Что 

представляет собой проектный менеджмент.
1

23 Главные функции проектного менеджмента. 
24 Управление проектами в строительстве 1
25 Управление проектами в ИТ-индустрии 1
26 Управление проектами в производственной сфере 1
27 Руководитель проекта и требования к нему. Преимущества 

проектного метода управления и его недостатки
1

28 Компетенции в управлении проектами 1
29 Публичное выступление. Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. 
1

30 Виды,  особенности  и  правила  публичного
выступления.

1

31 Требования и технология публичного выступления. Десять 
основных ошибок начинающего оратора.

1

32 Презентация (защита) индивидуальных проектов. 1
33 Презентация (защита) индивидуальных проектов. 1
34 Итоги. Круглый стол. Рефлексия проектной деятельности. 1

Итого 34

2.2.18.Курсы внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление способствует формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни; развивает потребность в занятиях физической 
культурой и спортом. Целью спортивно-оздоровительного направления является 
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся.

https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l1
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l1
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l4
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l4
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l3
https://proektoved.com/osnovnye/proektnyj-menedzhment.html#l2
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секция «мини-футбол»

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Секция «мини-
футбол»

Личностные результаты 
 владение  знаниями  по  основам  организации  и  проведения  занятий  физической

культурой оздоровительной и тренировочной направленности,  составлению содержания
занятий  в  соответствии  с  собственными  задачами,  индивидуальными  особенностями
физического развития и физической подготовленности.

 способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной
деятельности;

 владение  умением  предупреждать  конфликтные  ситуации  во  время  совместных
занятий  физической  культурой  и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

 хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и
представлений посредством занятий физической культурой;

 владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,
находить  адекватные  способы  поведения  и  взаимодействия  с  партнерами  во  время
учебной и игровой деятельности.

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной  направленности,  технических  действий,  а  также  применения  их  в
игровой и соревновательной деятельности;

 умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при
выполнении тестовых упражнений.
Метапредметные  результаты 

 понимание  здоровья  как  важнейшего  условия  саморазвития  и  самореализации
человека,  расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

 понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового  образа
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.

 бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,
проявление  доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные
возможности и нарушения в состоянии здоровья;

 уважительное  отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;

 ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности  и  готовности  отстаивать  собственные  позиции,  отвечать  за
результаты собственной деятельности.

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;

 владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
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 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их
использование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и
физкультурно-оздоровительной деятельности;

 владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные  результаты  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при
организации  совместных  занятий  физической  культурой,  доброжелательное  и
уважительное  отношение  к  занимающимся,  независимо  от  особенностей  их  здоровья,
физической и технической подготовленности;

 умение  оказывать  помощь  занимающимся  при  освоении  новых  двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований;

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий  и  развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать
эффективность этих занятий.

Содержание рабочей программы   Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая
и специально физическая подготовка; техника и тактика игры.
   В разделе «Основы знаний» представлен  материал по истории футболу (мини-футбол),
правила соревнований.
   В  разделе  «Общая  и  специально  физическая  подготовка»  даны  упражнения,  которые
способствуют   формированию  общей  культуры  движений,  подготавливают  организм   к
физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.
   В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению
техническими и тактическими приёмами игры.
В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие
в соревнованиях.
   Тематическое планирование

№ Содержание материала Кол–во
часов

1 Т/Б на спортивных играх. Организационный момент. 1
2 Основные правила игры в футбол 3
3 Техника передвижения игрока. Удар внутренней стороной стопы. 3
4 Остановка катящегося  мяча подошвой,  остановка катящегося  мяча

внутренней стороной стопы
3

5 Ведение мяча 3
6 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема 3
7 Удар носком 3
8 Удар серединой лба на месте 3
9 Введение мяча из-за боковой линии 3
10 Ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью с

пассивным сопротивлением защитника
3

11 Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  перемещений  и
владения мячом

3

12 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 3
13 Удар по летящему мячу средней частью подъема 3



333

14 Вбрасывание мяча из-за лицевой линии 3
15 Ведение мяча с активным сопротивлением защитника 3
16 Обманные движения (финты) 3
17 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 3
18 Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  перемещений  и

владения мячом
3

19 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Удар
по летящему мячу средней частью подъема

3

20 Резаные удары 3
21 Удар по мячу серединой лба 3
22 Удар боковой частью лба 3
23 Остановка катящегося мяча подошвой 3
24 Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 3
25 Остановка мяча грудью 3
26 Совершенствование техники ведения мяча 3
27 Совершенствование  техники  защитных  действий.  Отбор  мяча

толчком плечо в плечо
3

28 Отбор мяча подкатом 3
29 Совершенствование техники перемещений и владения мячом. Финт

уходом
3

30 Финт ударом 3
31 Финт остановкой 3
32 Совершенствование тактики игры,  тактические действия в защите 4
33 Тактические действия в нападении 4
34 Двухстороння игра (Соревнование) 6

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Секция  «Общая  физическая
подготовка»
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
• сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире,
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного
усвоения  общечеловеческих  нравственных  ценностей  (любовь  к  человеку,  доброта,
милосердие,  равноправие,  справедливость,  ответственность,  свобода  выбора,  честь,
достоинство,  совесть,  честность,  долг),  компетентность  в  решении  моральных  дилемм  и
осуществлении нравственного выбора;  приобретение опыта нравственно ориентированной
общественной деятельности;
• готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  в  течение  всей  жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;
• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в
занятиях  физкультурой  и  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  отрицательное
отношение  к  употреблению  алкоголя,  наркотиков,  курению;  бережное,  ответственное  и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному,
так  и  других  людей,  умение  осуществлять  профилактику  и  оказывать  первичную
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;
Метапредметные результаты:
• умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы  в  различных  сферах
деятельности,  осознавая  приоритетные  и  второстепенные  задачи;  самостоятельно
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осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и  внешкольную
деятельность  с  учетом предварительного  планирования;  использовать  различные  ресурсы
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
• умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  с  ребятами  по  совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих
способов  работы  на  основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  результатов
совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;
• владение способами наблюдения за своим здоровьем, физическим развитие и физической
подготовленностью;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений
Предметные результаты:
• знания я в области физической культуры и спорта;
• способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности
составлять их них комплексы для самостоятельных занятий;
• умение  регулировать  самостоятельно  физическую  нагрузку,  следить  за  своим
самочувствием;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности.
Содержание курса 

Гимнастические упражнения
      Гимнастические  упражнения  являются  одной  из  основных  частей  содержания
занятий  физической  культурой.  В  программный  материал  входят  простейшие  виды
построений  и  перестроений,  большой  круг  общеразвивающих  упражнений  без
предметов  и  с  разнообразными предметами,  упражнения  в  лазании  и  перелезании,  в
равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на
гимнастических снарядах.
       Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их
помощью  можно  успешно  решать  самые  разнообразные  задачи  и,  прежде  всего,
образовательные.  Выполняя  эти  упражнения  по  заданию  педагога,  а  затем
самостоятельно,  учащиеся  получают представление  о  разнообразном  мире  движений,
который, особенно на первых порах, является для них новым или необычным. Именно
новизна  и  необычность  являются  несомненными  признаками,  по  которым их  можно
отнести  к  упражнениям,  содействующим  развитию  разнообразных  координационных
способностей.  Количество  общеразвивающих,  упражнений  фактически  безгранично.
При их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более
сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на
каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов,
уже  через  несколько  месяцев  регулярных  занятий  можно  значительно  улучшить  у
учащихся  реальные  кинестезические  восприятия  и  представления  о  скорости,  ритме,
темпе,  амплитуде  и  степени  мышечных  усилий.  Педагог  должен  постоянно  уделять
внимание  правильному  (т.  е.  адекватному  и  точному),  а  также  своевременному
(например, под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое
занятие следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так
как многократное  повторение одних и тех же упражнений не  даст  нужного эффекта,
будут неинтересно учащимся.
       Одним  из  важнейших  средств  всестороннего  развития  координационных
способностей  являются  общеразвивающие  упражнения  с  предметами:  малыми  и
большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с
предметами может быть неограниченное количество.  Преподаватель должен помнить,
что упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели
применяются знакомые упражнения,  их следует выполнять при изменении отдельных
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характеристик  движения  (пространственных,  временных,  силовых)  или  всей  формы
привычно  двигательного  действия.  Среди  упражнений  с  предметами  наибольшее
внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами.
       В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и
углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях,
общеразвивающие  упражнения  без  предметов  и  с  предметами  (набивными  мячами,
палками,  обручами,  скакалками,  булавами,  лентами),  акробатические  упражнения,
опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах.
               После  овладения  отдельными  элементами  гимнастические  упражнения
рекомендуется  выполнять в связках,  варьируя сочетания,  последовательность  и число
упражнений, включенных в несложные комбинации.
        Выполняя  задания  по  построению  и  перестроению,  не  рекомендуется  много
времени тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме.
Особое значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных
и конечных положений, движений тела и конечностей.
        Гимнастические упражнения направлены прежде всего на развитие силы, силовой и
скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая
избирательная  направленность.  Материал  программы включает  также  большой набор
упражнений,  влияющих  на  развитие  различных  координационных  способностей  и
гибкости.
         Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 
гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 
координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, 
временных и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, 
согласования движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, 
силовой выносливости, гибкости).
 
Подвижные игры
      Подвижные  игры  являются  незаменимым  средством  решения  комплекса
взаимосвязанных  задач  воспитания  личности  учащегося,  развития  его  разнообразных
двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены
на  развитие  творчества,  воображения,  внимания,  воспитание  инициативности,
самостоятельности  действий,  выработку  умения  выполнять  правила  общественно
порядка.  Достижение  этих  задач  в  большей  мере  зависит  от  умелой  организации  и
соблюдения  методических  требований  к  проведению,  нежели  к  собственному
содержанию игр.
      Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, оказывает
комплексное  воздействие  на  совершенствование  координационных  и  кондиционных
способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и во времени,
перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых способностей и
др.).
      С  помощью  игр  закладываются  основы  игровой  деятельности,  направленные  на
совершенствование,  прежде  всего,  естественных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки,
метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу)
и  технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с  партнером,
командой  и  соперником),  необходимые  при  дальнейшем  овладении  спортивными
играми.
       В результате обучения учащиеся должны познакомиться  со многими играми,  что
позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать
и проводить их с товарищами в свободное время.
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       Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности
с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном
соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности
при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактичёских принципов. После
освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число
участников, инвентарь, время проведения игры и др.

Легкоатлетические упражнения
      Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из
главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две
задачи.  Во-первых,  он содействует освоению основ рациональной техники движении.
Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные
варианты упражнений и условия их проведения.  В результате  учащиеся приобретают
основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с
места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются
большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях.
      После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях
начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные
дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям.
      Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде
всего  кондиционных  (скоростных,  скоростно-силовых,  гибкости  и  выносливости)  и
координационных  способностей  (к  реакциям,  дифференцированию  временных,
пространственных и силовых параметров  движений,  ориентированию в  пространстве,
чувству  ритма).  Основным  моментом  в  обучении  легкоатлетическим  упражнениям
является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском
снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует
разнообразить  условия  выполнения,  дальность  разбега  в  метаниях  и  прыжках,  вес  и
форму  метательных  снарядов,  способы  преодоления  естественных  и  искусственных
препятствий  и  т.  д.  для  обеспечения  прикладности  и  дальнейшего  развития
координационных и кондиционных способностей.
       Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения
двигательному  умению,  так  и  для  развития  координационных  и  кондиционных
способностей.  Их  преимущественное  воздействие  на  умения  или  способности
определяется только методической направленностью.
       Легкоатлетические  упражнения  рекомендуется  проводить  преимущественно  в
игровой  и  соревновательной  форме,  которые  должны  доставлять  детям  радость  и
удовольствие.  Систематическое  проведение  этих  упражнений  позволяет  овладеть
учащимися простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная
оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все
это  в  совокупности  содействует  формированию  морально-волевых  качеств  личности
ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство
товарищества и коллективизма.
Спортивные игры
По  своему  воздействию  спортивная  игра  является  наиболее  комплексным  и
универсальным средством развития ребенка.
      Специально  подобранные  игровые  упражнения,  выполняемые  индивидуально,  в
группах,  командах,  подвижные  игры  и  задания  с  мячом  создают  неограниченные
возможности  для  развития  прежде  всего  координационных  (ориентирование  в
пространстве,  быстрота  реакции  и  перестроения  двигательных  действий,  точность
дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров
движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации)
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и  кондиционных  способностей  (силовых,  выносливости,  скоростных),  а  также
всевозможных сочетаний этих групп способностей.
       Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние
на  развитие  психических  процессов  учащегося  (восприятие,  внимание,  память,
мышление,  воображение  и  др.),  воспитание  нравственных  и  волевых  качеств,  что
создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой
игры,  согласование  индивидуальных,  групповых  и  командных  взаимодействий
партнеров и соперников.
       В  учебных  группах  необходимо  стремиться  учить  детей  согласовывать
индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и
без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели
подвижных игр (типа  «Борьба за  мяч»,  «Мяч капитану»)  и  специальных,  постепенно
усложняющихся игровых упражнений (форм).
        Игровые  упражнения  и  формы  занятий  создают  благоприятные  условия  для
самостоятельного  выполнения  заданий  с  мячом,  реализации  на  практике
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  учащимся,  имеющим
существенные индивидуальные различия  (способности).  В этой связи  особой заботой
следует  окружить  детей  со  слабой  игровой  подготовкой,  активно  включая  их  в  ход
осуществления разнообразных видов игровой деятельности.
        Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять
метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на
развитие  конкретных  координационных  и  кондиционных  способностей,
совершенствование основных приемов.
        Материал  игр  является  прекрасным  средством  и  методом  формирования
потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу
содействует самостоятельным занятиям спортивными играми.

Тематическое планирование 

№
Раздел Содержание занятий

Количест
-
во часов

1 Теория (2 ч.) Беседа: «Физическая культура и спорт». 2
2 Легкая атлетика (20 ч.) Бег на короткие дистанции. 2
3 Бег на короткие дистанции. 2
4 Низкий старт, высокий старт. 2
5 Старты. Стартовый разгон. 2
6 Стартовый разбег. 2
7 Финиширование. 2
8 Бег на средние дистанции. 2
9 Бег на средние дистанции. 2
10 Кроссовая подготовка. 2
11 Кроссовая подготовка. 2
12 Контрольные испытания 

(2 ч.)
Контрольные испытания. 2

13 Легкая атлетика (2 ч.)

Специальная подготовка

Подготовка к осеннему легкоатлетическому 
кроссу.

2

14 Специальная подготовка 2
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15 Общая физическая 
подготовка (2 ч.)

Общая физическая подготовка. 2

16 Баскетбол (14ч.) Техника безопасности на занятиях баскетболом. 2
17 Стойки, передвижения в стойках. 2
18 Передачи мяча на месте. 2
19 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 2
20 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости.
2

21 Броски мяча в корзину, с места. 2
22 Броски мяча в корзину, в движении. 2
23 Специальная подготовка 

(2 ч.)
Специальная подготовка. 2

24 Общая физическая 
подготовка (2 ч.)

Общая физическая подготовка. 2

25 Баскетбол (12 ч.) Броски мяча в корзину, в движении. 2
26 Финты. Учебная игра. 2
27 Психологическая подготовка. Учебная игра. 2
28 Подготовка к соревнованиям. 2
29 Соревнования по баскетболу. 2
30 Соревнования по баскетболу. 2
31 Волейбол (28 ч.) Техника безопасности на занятиях волейболом. 2
32 Стойки, передвижения в стойках. 2
33 Передачи мяча на месте, в движении. 2
34 Передачи сверху и снизу двумя руками. 2
35 Прием и передача мяча. 2
36 Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 2
37 Учебная игра. Тактические действия. 2
38 Учебная игра. 2
39 Соревнования по волейболу. 2
40 Соревнования по волейболу. 2
41 Нижняя прямая подача. Учебная игра. 2
42 Нижняя прямая подача. 2
43 Верхняя прямая подача. 2
44 Подачи мяча по зонам. Соревнования по 

плаванию.
2

45 Общая физическая 
подготовка (2 ч.)

Общая физическая подготовка. 2

46 Специальная подготовка 
(2 ч.)

ОРУ с мячами. Специальная подготовка. 2

47 Волейбол (2 ч.) Тактическая подготовка в нападении и защите. 2
48 Теория (2 ч.) Беседа: «Гигиена, предупреждение травм, 

самоконтроль».
2

49 Волейбол (2 ч.) Судейская практика. Учебная игра. 2
50 Общая физическая 

подготовка (2 ч.)
Общая физическая подготовка. 2

51 Контрольные испытания Контрольные испытания 2
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(2 ч.)
52 Гимнастика с элементами

акробатики (16 ч.)
Общеразвивающие упражнения (с предметами). 2

53 Общеразвивающие упражнения (с предметами). 2
54 Общеразвивающие упражнения. 2
55 Гимнастические элементы («мост», стойка на 

лопатках).
2

56 Гимнастические элементы («колесо», перекаты,
кувырки).

2

57 Гимнастические элементы (полушпагат, 
шпагат).

2

58 Гимнастическая комбинация из освоенных 
элементов.

2

59 Гимнастическая комбинация. 2
60 Теория (2 ч.) Беседа: «Травмы. Оказание первой 

медицинской помощи».
2

61 Общая физическая 
подготовка (2 ч.)

Общая физическая подготовка. 2

62 Подвижные игры (12 ч.) Подвижные игры с элементами волейбола. 2
63 Подвижные игры с элементами волейбола. 2
64 Подвижные игры с элементами акробатики. 2
65 Подвижные игры с элементами акробатики. 2
66 Подвижные игры с элементами баскетбола. 2
67 Подвижные игры с элементами баскетбола. 2
68 Специальная подготовка 

(2 ч.)
Специальная подготовка. 2

69 Общая физическая 
подготовка (2 ч.)

Общая физическая подготовка. 2
70
71 Теория (2 ч.) Беседа: «Правила соревнований, оборудование, 

инвентарь»
2

72 Баскетбол (22 ч.) Передачи мяча на месте. Броски в корзину. 2
73 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 2
74 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости.
2

75 Броски мяча в корзину, в движении. 2
76 Финты. Учебная игра. 2
77 Вырывание и выбивание мяча. 2
78 Судейская практика. Правила. Судейство. 2
79 Комбинации из освоенных элементов. 2
80 Учебная игра. Судейство. 2
81 Тактические действия в нападении. Учебная 

игра.
2

82 Тактические действия в защите. 2
83 Теория (2 ч.) Беседа: «Значение физической культуры и 

спорта».
2

84 Общая физическая 
подготовка (8 ч.)

Общая физическая подготовка. 2
85 Общая физическая подготовка. 2
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86 Общая физическая подготовка. 2
87 Общая физическая подготовка. 2
88 Легкая атлетика (22 ч.) Прыжок в высоту способом «перешагивание». 2
89 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Фазы.
2

90 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. 2
91 Прыжок в высоту на результат. 2
92 Низкий старт, высокий старт. 2
93 Старты. Стартовый разгон. 2
94 Финиширование. 2
95 Бег на средние дистанции. 2
96 Бег на средние дистанции. 2
97 Кроссовая подготовка до 10 мин. 2
98 Кроссовая подготовка до 15 мин. 2
99 Контрольные испытания 

(2 ч.)
Контрольные испытания 2

100 Легкая атлетика (10ч.) Прыжок в длину с разбега «согнув ноги». 2
101 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги». Фазы. 2
102 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» на 

результат
2

103 Метание малого мяча. 2
104 Метание малого мяча на дальность. 2
105 Общая физ. подготовка 

(1 ч.)
Общая физическая подготовка. 2

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секция «Лыжи»»
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты:
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
-умение  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить  возможности  и
способы их улучшения.
Предметные результаты:
-формирование знаний о лыжном спорте и его роли в укреплении здоровья;
- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку;
- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития
Данная  программа  делает  акцент  на  формирование  у  учащихся  активистской  культуры
здоровья и предполагает:
-потребность  в  систематических  занятиях  спортом,  регулярном  участии  в  спортивных
соревнованиях,  стремление  показывать  как  можно  более  высокие  результаты  на
соревнованиях;
-умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях;
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-спортивный  образ  (стиль)  жизни,  предусматривающий  активные  занятия  спортом  и
регулярное участие в спортивных соревнованиях;
-стремление индивида вовлечь в занятия лыжной подготовкой  свое ближайшее окружение
(семью, друзей, коллег и т.д.).
Содержание курса
Общая физическая подготовка.(55 ч.)

В  группах  основной  подготовки  следует  уделять  большое  внимание
общефизической  и  игровой  подготовке.  Комплексы  общеразвивающих  упражнений,
направленные  на  развитие  физических  качеств:  гибкость,  координация,  скоростно-
силовые качества и силовая выносливость.

Спортивные и подвижные игры,  направленные на развитие ловкости,  быстроты,
выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-
силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие
выносливости.

1. Спортивная ходьба, бег с передвижениями противоходом, по диагонали, на носках,
пятках, высоким подниманием бедер.

2. Общеразвивающие упражнения.
3. Специально-надшаговые упражнения.
4. Силовые упражнения для всех групп мышц (подтягивание,  отжимание,  прыжковые

упражнения)
5. Упражнения для мышц брюшного пресса.
6. Акробатические упражнения (кувырки вперед, назад)

Лыжная подготовка.(92 ч.).

Правила  обращения  с  лыжами.  Транспортировка  лыжного  инвентаря.  Значение
лыжных  мазей.  Основные  классические  способы  передвижения  на  равнине,
пологих  и  крутых  подъемах,  спусках.  Отличительные  особенности  конькового  и
классического способов передвижения на лыжах

Практическая  подготовка.Обучение  общей  схеме  передвижения   классическими
лыжными  ходами.  Обучение  специальным  подготовительным  упражнениям,
направленным  на  овладение  рациональной  техникой  скользящего  шага,  на  развитие
равновесия  при  одноопорном  скольжении,  на  согласованную  работу  рук  и  ног  при
передвижении  попеременным  двухшажном  ходом.  Совершенствование  основных
элементов  техники  классических  лыжных  ходов  в  облегченных  условиях.  Обучение
технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению
подъемов  «ёлочкой»,  «полуёлочкой»,  ступающим,  скользящим,  беговым  шагом.
Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением.
Обучение  поворотам  на  месте  и  в  движении.  Знакомство  с  основными  элементами
конькового  хода.  Участие  в  соревнованиях  городских,  областных.  Участие  в  зимней
спартакиаде города
Беговая подготовка.(55ч.)

Упражнения  для  освоения  техники  бега:  положение  тела  бегуна  (корпуса,
ног ,головы, рук) движение рук при беге, постановка стопы на грунт, отталкивание, полет,
пробежки на оценку техники на отрезках 60-100 метров с места и с ходу.

Ступательные  упражнения:  семенящий  бег,  бег  с  высоким  подниманием  бедра,
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стелющийся бег с закидыванием палки назад, чередование бега обычного с прыжками, бег
с ускорениями.

Обучение  низкого  и  высокого  стартов  :  бег  с  низкого  и  высокого  старта  20-30
метров.

Различные  беговые  эстафеты,  кроссовая  подготовка.  Бег  по  пересеченной
местности 500 и 3 км. Бег по пересеченной местности на время 10-15-20 минут.

Бег по стадиону на выносливость 1, 2, 3 км на время 5-10-20 минут. После ОФП
упражнения на раскачивание и расслабление.

Тематическое планирование

№ Темы занятий Количество часов

1. Теоретическая подготовка 2

1.1
.

Техника безопасности при занятиях лыжными 
гонками 2

1.2
.

Гигиена тренировочных занятий, закаливание, режим 
питания, отдыха

2. Практическая подготовка 202
2.1
.

Общая физическая подготовка 55

2.2
.

Лыжная подготовка 92

2.3
.

Беговая подготовка 55

Всего часов:       204

Общеинтеллектуальное  направление курса  внеурочной  деятельности  способствует
формированию  у  обучающих  навыков  научно-интеллектуального  труда;  развитию
культуры  логического  и  алгоритмического  мышления,  воображения;  формированию
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности

Цель  курса: воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Трудности русского языка»

Личностные результаты
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия – 
умение осознавать и определятьэмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 
речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к ведению 
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диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию 
собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению 
языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 
оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 
синтез;  устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 
зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; задавать вопросы.
Содержание программы
Знакомство с содержанием курса «Трудности русского языка». 1ч.
Культура речи. 8 ч.
Что такое хорошая речь?
 Какие нормы языка существуют?
Основные нормы современного литературного произношения и ударения 
в русском языке. 10 ч.
Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных 
звуков, согласных, сочетаний согласных.
Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 
Исторические изменения в произношении и ударении.
Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексика. Лексические нормы 14 ч.
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.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Фразеологические обороты
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Морфология и орфография 20 ч.
Обобщающее повторение частей речи.
Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.
Обобщающее повторение орфографических норм.
Синтаксис 20 ч.
Речь, функциональные стили речи.
Язык и речь. Основные требования к речи.
Текст, его строение. Типы речи.
Виды преобразования текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация
Функциональные стили речи.
Тематическое планирование
№ 
п/п

Разделы Кол-во часов

1 Культура речи. 15
2 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
30

3 Лексика. Лексические нормы 45
4 Морфология и орфография 45
5 Синтаксис . 50

ИТОГО 185

Общекультурное  направление курса  внеурочной  деятельности  способствует
формированию у обучающих ценностных ориентиров общечеловеческого содержания; -
способствует становлению активной жизненной позиции; воспитывает основы правовой,
эстетической, физической и экологической культуры. 

Цель  курса  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе  программы
внеурочной  деятельности  «Юный  гитарист»  авторы  В.А.  Ерзунов,  С.П.
Куприн/Примерные  программы  внеурочной  деятельности.П76  Начальное  и  основное
образование / [В. А. Горский(Москва, Просвещение 2014г.).

Планируемые результаты

Личностные результаты: 
 наличие  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического взгляда  на  

мир  в  его  целостности,  художественном  и  самобытном разнообразии;
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 формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и расширение 
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;

 приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в современном  
мире  и  позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих возможностей;

 развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  развития творческого  
потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального) музицирования;

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со сверстниками  при  
решении  различных  творческих  задач,  в  том  числе музыкальных;

 развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств,  эмоциональной 
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-
культурным традициям других народов.

Метапредметные результаты: 
 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  

деятельности,  понимание  их  специфики  и  эстетического многообразия;
 ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей действительности, 

участие  в  жизни  микро  - и  макросоциума  (группы, класса, школы);
 овладение  способностью  к  реализации  собственных  творческих замыслов  через 

понимание целей,  выбор  способов  решения  проблем поискового характера; 
применение  знаково-символических  и  речевых  средств  для  решения 
коммуникативных и познавательных задач;

 готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез, обобщение,  
классификация  по  стилям  и  жанрам  музыкального искусства;

 планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий, понимание  
их  успешности  или  причин  неуспешности,  умение корректировать свои 
действия;

 участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска 
компромиссов, распределения функций и ролей;

 умение  воспринимать  окружающий  мир  во  всём  его  социальном, культурном, 
природном и художественном разнообразии.

По итогам обучения воспитанники получат следующие навыки:
смогут   приобщиться   к   музыкально-художественной  культуре   через
активизацию   творческих   способностей   в   сфере   эстрадного  музыкально-
сценического  искусства;   сформировать  этику  поведения  на занятиях  и  на
сцене;   сформировать  необходимые  для  занятий  способности:  выносливость,
концентрацию,  внимание;  сформировать  культуру  общения  и  поведения   в
социуме,  навыки  здорового  образа  жизни,  патриотизма, толерантности и т.п

Основным  творческим  показателем  достигнутых  результатов обучаемых
является:   успешное   выступление   на   различных   концертах,  конкурсах,
фестивалях.

Содержание курса.
       Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический
раздел  включает  в  себя  сведения  из  области  теории  музыки  и  музыкальной  грамоты.
Необходимо  отметить,  что  изучение  нотной  грамоты  не  определяется  как  самоцель.
Необходимые  теоретические  сведения  и  понятия  воплощаются  по-разному.  Больше
внимания  уделяется  ритмическим  движениям,  игра  аккордами.  Поэтому  программа
разнообразна и интересна в применении.
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1. Вводное занятие. Возникновение и развитие струнных инструментов. Знакомство с
творчеством мастеров-гитаристов. Словарик юного музыканта.
 Понятие  о  стилях  и  жанрах  в  музыке.  Нотная  грамота.  Понятие  о  музыкальной
терминологии. Классификация гитар: электро-, семи-, шести-двенадцатиструнные
и гитары. Знакомство с ладами, регистрами. Демонстрация обучающимися приёмов игры 
на гитаре. Демонстрация педагогом личного исполнительского мастерства игры на гитаре.
Понятие о гармонии, симметрии, темпе, такте и ритме.
Практическая работа: освоение отдельных приёмов игры на гитаре.
2. Особенности посадки гитариста. Постановка рук Особенности правильной посадки
гитариста при игре.
Приёмы настройки гитары на слух. Правильное интонирование. Упражнения на открытых
и прижатых струнах.  Особенности упражнений на беглость движений пальцев рук при
игре  на  гитаре.  Аккордовая  техника  левой  руки.  Особенности  использования  приёмов
игры:  баррэ,  легато,  стаккато,  мелизмы,  тремоло,  вибрато.  Понятие  о  темпераменте
исполнителя.

Практическая работа: освоение упражнений на открытых и прижатых струнах.
3. Нотная грамота. Знакомство с ладами, регистрами. Запись нот и читка с листа.
Знакомство  с  правилами  записи  нот  и  приёмов  игры в нотных тетрадях.
 Карточки заданий. Условные обозначения и сокращения в нотном письме. Особенности
записи и аранжировки аккомпанемента для ансамбля (три гитары: бас—соло—ритм).
Практическая работа: освоение особенностей записинот и приёмов игры в нотной тетради.
4. Приёмы игры для правой и левой руки. Музыкальные упражнения для развития 
исполнительской техники.Техника безопасности при настройке и игре на электрогитаре. 
Особенности работы  с  электроаппаратурой,  проводами,  электрогитарой  и включение 
их в электросеть. Настройка звучания электрогитары и качества звучания микрофона.
Практическая работа: освоение техники настройки звучания гитары.
5. Выборрепертуара

Прослушивание и разбор особенностей профессионального мастерства исполнения 
песен Ю. Визбора, А. Митяева,Окуджавы, А. Розенбаума, В. Высоцкого.
 Обсуждение  и  выбор  песенного  репертуара.  Подбор  нотного  материала.  Обсуждение
различий  в  традиционных  и  новых  направлениях  исполнения.  Отработка  характерных
приёмов  игры  (тремоло,  легато,  баррэ).  Музыкальные  упражнения  (гаммы,  аккорды,
арпеджио).

Практическая работа: освоение различных приёмовигры на гитаре.
6. Освоение вокального мастерства

Особенности  исполнения  песен  под  собственный  аккомпанемент  в  простом
изложении. Понятие о вокальных данных, об особенностях стиля исполнения на примерах
отечественных  звёзд  эстрады.  Понятие  об  импровизации  исполнителя.  Задания  по
тренингу  исполнительского  мастерства  в  домашних  условиях.  Понятие  об
исполнительской культуре певца и гитариста.  Специальные упражнения и тренинги на
укрепление различных групп мышц.

Практическая  работа:  освоение  вариантов  импровизаций  собственного
аккомпанемента в простом изложении.
7. Освоение основных аккордов мажорной тональности и тональности Аm.
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Разучивание  и  исполнение  элементов  блюза  на  гитаре.  Гармонические  функции.
Освоение на гитаре приёмов шаффл, рифф, баунс, торнераунд. Условные обозначения в
нотном  письме.  Пентатоника  и  лады.  Аппликатура  и  строение  ладов  и  тональностей:
лидийский,  дорийский,  фригийс-кий  и  др.  Квинтовый  круг.  Мажорные  и  минорные
гаммы. Игра медиатором.

Практическая работа:освоение основных аккордов.
8. Работа над пьесами и этюдами

Выбор пьес  и  этюдов в  соответствии с  возрастными возможностями и интересами
обучающихся.

Отработка  чистоты  исполнения  и  выразительного  звучания,  т.  е.  музыкального
мастерства, в процессе разучивания произведений для гитары.
9. Отчётный концерт Подготовка к отчётному концерту.

Практическая  работа:  отчётный концерт учащихся, занимавшихся по программе 
«Юный гитарист».

Тематическое планирование
№ п\п            Темы Кол-во 

часов 
всего

теория практика

1 Вводное занятие. Возникновение и развитие 
струнных инструментов. Знакомство с 
творчеством мастеров – гитаристов. Словарик 
юного музыканта.

      4     2     2

2 Особенности посадки гитариста. Постановка рук       18      4      14

3 Нотная грамота. Знакомство с ладами, 
регистрами. Запись нот и читка с листа.

      18      4      14

4 Приёмы игры для правой и левой руки. 
Музыкальные упражнения для развития 
исполнительской техники.

      12       4      8

5 Выбор репертуара       16       4      12

6 Освоение вокального мастерства       18       4      14

7  Освоение основных аккордов мажорной 
тональности и тональности Аm

      16        4      12

8 Работа над этюдами и пьесами      30       -      30

9 Отчётный концерт       8       -       8

ИТОГО       140      26        114

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Веселые  нотки.  Караоке»
составлена на основеавторской педагогической разработки  образовательной программы
дополнительного образования «Обучение караоке»  (автор Корчагина Л.С. педагог МОУ
ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга»  г. Тайшет 2018)

Планируемые результаты курса
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            Обучение  караоке в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное,
познавательное,  коммуникативное  развитие  учащихся.  У  школьников  обогащается
эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать
художественно  –  творческие  задачи;  воспитывается  художественный вкус,  развивается
воображение,  образное  и  ассоциативное  мышление,  стремление  принимать  участие  в
социально   значимой  деятельности,  в  художественных  проектах  школы,  культурных
событиях региона и др.

В  результате  освоения  содержания  программы  происходит  гармонизация
интеллектуального  и  эмоционального  развития  личности  обучающегося,  формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание
и самопознание.
             Предметными результатами 
занятий по программе караоке являются:
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества;
- овладение основами музыкальной культуры мира.
            Метапредметными результатами являются:
- овладение способами решения поискового и творческого характера;
-  культурно  –  познавательная,  коммуникативная  и  социально  –  эстетическая
компетентности;
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.
             Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям народов мира, нации,
этнической общности.
По итогам обучения воспитанники научатся:
-правилам соблюдения певческой установки;
-понимать дирижёрский жест;
-различать основы музыкальной грамоты;
будут иметь возможность научиться:
-уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
-уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-уметь точно повторить заданный звук;
-уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох;
-уметь петь чисто в унисон;
-уметь дать критическую оценку своему исполнению;
-уметь  работать в сценическом образе;
-уметь исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
-принимать участие в творческой жизни кружка;
-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.

Решение  поставленных  задач  и  реализация  цели  данной программы  при  условии
последовательного  их  выполнения  и  творческого  подхода  педагога  к  своей  работе
позволят получить следующие результаты:

-  обучающийся получит начальную музыкальную подготовку достаточную для того,
чтобы выступать на различных культурно-массовых и досуговых мероприятиях;

-  обучающийся  обретёт   опыт  сценической  деятельности  (участие  в  концертных
программах, конкурсах, фестивалях);
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- обучающийся будет обладать  устойчивой положительной мотивацией к познанию и
творчеству.
Содержание курса 
.       Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Необходимо 
отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые 
теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется 
постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под 
музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в 
применении.
Любое  занятие по  вокалу состоит из нескольких частей: работа над развитием и 
укреплением голоса с помощью специальных дыхательных и вокальных упражнений, 
расширение репертуара. Дальше  добавляется работа с микрофоном. Завершающим 
очередную ступень вокального развития является концертное выступление и запись 
вокала в звукозаписывающие  носители. Для сценической деятельности обязательно 
использование концертных костюмов.
1.Вводное занятие. Что такое караоке системы. Караоке в современном мире.
2.Музыкальная грамота.
3.Вокал. Постановка дыхания. Разучивание и пение простейших попевок. Формирование
правильного  певческого  дыхания.  Формирование  правильной  вокальной  артикуляции.
Формирование  основных  вокальных  навыков:  мягкость  звучания.  Работа  над
кантиленным звучанием.
4.Развитие голоса.Основные характеристики голоса певца:  диапазон голоса, сила голоса, 
тембр голоса, подвижность голоса. Особенности развития мужского голоса и женского 
голоса.Основные градации мужского голоса: бас, баритон, тенор, контртенор.
Основные  градации  женского  голоса:  сопрано,  меццо-сапрано,  контральто.  Развитие
диапазона. Обогащение тембра голоса.
5.Работа  с  музыкальной  аппаратурой.  Изучение  инструкции  по  работе  с  аппаратурой.
Работа с микрофоном. Техника безопасности.
6.Вокальный репертуар. Жанровое разнообразие. Соответствие репертуара тембру  
     голоса. 
7.Основные форматы носителей караоке: CD и DVD.
8. Общее понятие о субтитрах.
9. Виды пения и вокальные техники. Академический вокал или классическое пение
-Эстрадный вокал
-Джазовый вокал
-Народное пение или этническое пение
-Горловое пение
-Современные музыкальные стили, зародившиеся в афроамериканской культуре: хип-хоп, 
рэп, R&B,соул
- Вокальные приемы, применяемые в экстремальных музыкальных направлениях: 
гроулинг, скриминг.
10. Виды фонограмм:
       - Голосовая
       - Плюсовая
       - Минусовая
       - Караоке
       - Техника записи плюсовой фонограммы.
11. Репетиционная и постановочная работа:
       - Выбор, знакомство и разбор репертуара
       - Постановка эстрадно-вокальных номеров.
12. Концерты и выступления:
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    - Генеральные репетиции перед выступлением
    - участие в концертах и выступлениях.
Тематическое планирование

№
урок

а

Тема Количество часов

1 Вводные занятия 3
     2 Музыкальная грамота 12
     3 Вокал 24
     4  Развитие голоса 24
     5 Работа с музыкальной аппаратурой 12
     6 Вокальный репертуар 6
    7 Основные форматы носителей караоке 3
    8 Общее понятие о субтитрах 3
    9 Виды пения и вокальные техники 24
    10 Виды фонограмм 6
    11 Репетиционная постановочная работа 74
    12 Концерты и выступления 21

                                                           ИТОГО: 210

Социальное направление курса внеурочной деятельности 
способствуетформированию способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; умению вести работу, направленную на становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирует основы культуры межэтнического общения –
воспитывает у школьников почтительное отношение к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
Целькурса внеурочной деятельности социальной направленности: активизация 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению социального 
опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  социальной  направленности
«Юные инспектора движения»

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Личностные результаты:
•  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях,  а  также правил поведения на дорогах и на
транспорте;
• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
•  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  профессии  и  построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;
•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное
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многообразие современного мира;
• формирование готовности и способности вести диалогс другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
•  освоение  социальных  норм,  правил  и  форм  поведенияв  различных  группах  и
сообществах;
•  развитие  правового  мышления  и  компетентности  при  решении  моральных  проблем,
формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной,
учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях  и  необходимости  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей
среде;
• формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения
в сфере финансовых отношений;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  и  разумного  образа  жизни,  осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  рамках  предложенных  условий  и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной задачи  в  области  безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
•  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и
делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•  формирование  компетентности  в  области  использования  информационно-
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коммуникационных технологий;
•  освоение  приёмов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  оказание  первой  помощи
пострадавшим;
•  формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:
формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
•  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры безопасности
жизнедеятельности;
•  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
•  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление
алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
•  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
•  знание и  умение применять  правила поведения  в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
•  умение  принимать  обоснованные решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Содержание курса

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.

1 . 1 . Причины дорожно-транспортных происшествий.

Основные причины ДТП.  Статистика  ДТП.  Зависимость  ДТП от сезона,
недели месяца, времени суток, категории дороги, вида транспортных средств и
других  факторов.  Особенности  ДТП  в  городах,  на  загородных  дорогах,  в
сельской местности.

Домашнее  задание:  в  рамках  данной  темы  провести  беседу  с
родственниками  и друзьями  о  безопасности  движения.  Результаты беседы
коллективно обсудить на втором уроке.

1.2. Элементы улиц, дорог, дорожные условия.
Элементы улиц, дорог. Полоса отвода, проезжая часть и т. д. Общая ширина 
улицы, тротуар, ширина проезжей части, пешеходный переход и т. д. 
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Перекресток, площадь, их границы и виды. Главная, второстепенная улица, 
дорога.

Улица,  дорога  с  односторонним  движением  (знакомство  с  понятием
«реверсивное  движение»).  Покрытие  дорог  в  городской черте,  за  городом,
дороги сельской местности.
1.3. Движение через железнодорожные пути.

Повторение  правил пользования  железнодорожным транспортом и правил
поведения  вблизи  железной  дороги.  Культура  поведения  и  меры
предосторожности.  Правила  проезда,  перехода,  прогона  скота  через
железнодорожные переезды.

2.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

2.1.  Дисциплинарная,  административная,  уголовная  и  гражданская  ответственность  за
нарушение ПДД участниками дорожного движения.

Социально-экономические и правовые последствия ДТП и нарушений ПДД.

Виды правонарушений и ответственность за них по российскому законодательству.

Дисциплинарный  поступок.  Административная  ответственность.  Значение
гражданской ответственности. Понятие  вреда, ущерба, противоправности, причинной
связи и виды правонарушений и ДТП. Возмещение ущерба, ответственность. Понятие
об уголовной ответственности и основание для нее.

2.2.   Служба ГИБДД.

Организация  и  работа  службы ГИБДД (Наша служба и  опасна и трудна, и для
каждого из нас она важна).

Важная,  ответственная  задача  обеспечения  безопасности  движения  (В  мороз  и
зной - он на посту, он часовой).

Разъяснительная  работа  с  населением,  воспитательная  работа  с  подрастающим
поколением,  участниками  дорожного  движения,  подготовка  водительских  кадров,
контроль  выполнения  всеми  участниками  движения  ПДД.  Техническое  состояние
транспортных  средств  и  дорог  -  главный  критерий  в  службе  ГИБДД  по
предупреждению ДТП (но не наказание). Сотрудники ГИБДД берегут жизнь и здоровье
наших людей.

2.3. Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии.

Действия граждан при ДТП: оградить  место происшествия,  сообщить  в  ГИБДД,
записать  фамилию,  имя,  отчество  очевидцев  и  их  адреса,  сохранить  следы
происшествия.

2.4 правила оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

Общие понятия  о  первой доврачебной помощи лицам,  пострадавшим при ДТП.
Рассказ  о  наиболее  характерных  травмах  при  ДТП,  их  последствия,  влияние  на
здоровье чело  века.  Показ основных приемов медицинской помощи при  переломах,
шоке,  дезинфицировании  ран,  накладывание  повязок  и  т.  п.  Как  вызвать  скорую
помощь?

2.5.Обязанности пешеходов, пассажиров.
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3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

3.1.Дорожная разметка и ее характеристика.

Значение  разметки  в  обшей системе  организации дорожного  движения.
Классификация разметки

Горизонтальная  разметка:  назначение,  цвет  и  условия  применения
каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с
требованиями горизонтальной разметки.

Вертикальная разметка: назначение, цвет и условия применения каждого
вида вертикальной разметки.
.3.2. Дорожные знаки.

Значение  дорожных  знаков  в  общей  системе  организации  дорожного
движения.

Классификация дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и временные
дорожные знаки.

Название  и  назначение  каждого  знака.  Действия  водителя,  пешехода,
приближающегося  к  участку  дороги,  обозначенному  соответствующим
дорожным знаком.
3.3. Виды перекрестков. Движение на перекрестках.

3.4. Сигналы  светофора  и  их  значение,  сигналы  регулировщика
(1 ч.).

Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значение  сигналов
светофора  и  действия  водителей  и  пешеходов  в  соответствии  с  этими
сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения
трамваев  и  других  маршрутных  транспортных  средств.  Пешеходные
светофоры.  Значение  сигналов  регулировщиков  для  рельсовых  и  без-
рельсовых транспортных  средств,  для  пешеходов.  Порядок  остановки  при
сигналах  светофора  и  регулировщика,  запрещающих  движение.  Действия
участников дорожного движения в случаях,  когда указания регулировщика
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.

3.5. Порядок движения транспортным средств и пешеходов.

Предупредительные сигналы. Начало движения. Изменение направления
движения.  Расположение  транспортных  'средств  на  проезжей  части.
Скорость движения и дистанция. Обгон и встречный разъезд.
Остановка  и  стоянка.  Пешеходные  переходы  и  остановки  транспортных
средств  общего  пользования.  Порядок  движения  транспортных  средств  и
пешеходов  через  железнодорожные  проезды  (регулируемые  и
нерегулируемые).
3.6. Начало движения, сигналы маневра, остановка

3.7. Технические требования, предъявляемые к мопедам и мотоциклам.

Общие  требования.  Условия,  при  которых  запрещается  эксплуатация
транспортного  средства  с  неисправностями,  угрожающими  безопасности
дорожного  движения.  Техника  пользования  органами  управления
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мотоциклом.
3.8Технические требования, предъявляемые к мопедам и мотоциклам.  Дополнительные
правила.
4. Основы оказания первой помощи пострадавшим
4.1. Основы медицинских знаний

Строение тела человека. Системы и органы человека. Виды повреждений.

4.2. Правила оказания первой помощи

Общие  правила  оказания  первой  помощи.  Оказание  первой  помощи  по  видам
травмирования.

5. Выработка практических навыков

5.1. Учебная езда по автогородку.

       Правила совершения маневров,  движение по автогородку в  различных учебных
ситуациях приближенных к реальным, подача сигналов маневра.

5.2. Фигурное вождение велосипеда.

       Техника  преодоления  препятствий  на  велосипеде,  совершенствование  техники
преодоления препятствий искусственно созданных.

5.3. Ремонт велосипеда.

Изучение  структуры  велосипеда.  Разборка  и  сборка  велосипеда.  Обслуживание
велосипеда. Ремонтные работы.

5.4. Правила оказания первой помощи

Практическая отработка вопросов по оказанию первой помощи.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы
№                      Наименование разделов и тем Кол –во 

часов

1. Безопасность движения-6
1 Причины дорожно-транспортных происшествий 2
2 Элементы улиц, дорог, дорожные условия. Правила безопасного 

движения по улицам и дорогам.
2

3 Движение через железнодорожные пути. 2
2. Правовые основы дорожного движения-10

4 Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданская 
ответственность за нарушение ПДД участниками дорожного движения

2

5 Служба ГИБДД. Назначение опознавательных номерных знаков и 
надписи на них.

2

6 Действия граждан при дорожно-транспортном происшествии 2
7 Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 2
8 Обязанности пешеходов, пассажиров 2

3. Регулирование дорожного движения-14
9 Дорожная разметка, виды и ее характеристика 2
1
0

Дорожные знаки, их классификация. 2

1 Виды перекрестков. Движение на перекрестках. 2
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1
1
2

Сигналы светофора и их значение, сигналы регулировщика 2

1
3

Порядок движения транспортных средств и пешеходов. Скоростной 
режим в РФ.

2

1
4

Начало движения, сигналы маневра, остановка 2

1
5

Технические требования, предъявляемые к мопедам и мотоциклам.  
Дополнительные правила.

2

4. Основы оказания первой помощи пострадавшим-32
1
6

Основы медицинских знаний 6

1
7

Правила оказания первой помощи 26

5. Выработка практических навыков-142
1
8

Учебная езда по автогородку 44

1
9

Фигурное вождение велосипеда 44

2
0

Ремонт велосипеда 10

2
1

Правила оказания первой помощи 44

Всего: 204

Рабочая программа курса внеурочной деятельности социальной направленности «Я-
искатель»

Планируемы результаты  освоения программы
1. Личностные:   формировать умение планировать и организовывать свою деятельность

так,  чтобы каждый работал в удобном для него индивидуальном темпе,  выполнял
посильную для себя работу, имел возможность на занятии испытать учебный успех;
обеспечивать технику безопасности при проведении исследований.

2. Метапредметные:   формировать самостоятельность и ответственность, активизировать
мыслительную  деятельность  учащихся,  прививать  чувство  значимости  научных
исследований, понимания роли науки в жизни  человека и приобщение к ценностям и
традициям  российской научной школы.

3. Образовательные  (предметные):   развивать  творческий  потенциал  учащихся,  их
познавательные и личностные возможности  и способности; научить выделять проблему
из общей массы информации в рассматриваемой области; правильно формулировать тему
исследования, ставить цель исследования и задачи, формулировать «Предмет и объект»
исследования,  гипотезу;  находить и обрабатывать информацию, анализировать данные,
полученные  в  ходе  поиска  и  делать  выводы;  познакомить  с  методами  исследования;
научить методике проведения эксперимента, умению вести исследование и правильному
оформлению отчётности.
Содержание 

I. Введение (3 ч)
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Теория. Цели,  задачи  и  содержание  программы  обучения.  Техника  безопасности  на
занятиях и в РДДТ.
Теория. Виды  исследовательских  работ:  доклад,  тезисы  доклада,  стендовый  доклад,
литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.
Практика. По содержанию определить вид исследовательской работы (командная игра по
подгруппам).
Теория. Основные всероссийские  и  региональные научно-практические  конференции и
конкурсы школьников (знакомство с областным и всероссийским календарем школьных
мероприятий).

II. Методология научного творчества (50 ч)
Теория. Основные  понятия  научно-исследовательской  работы:   аспект,  гипотеза,
дедукция,  идея,  индукция,  категория,  концепция,  ключевое слово, метод исследования,
методология  научного  познания,  научная  дисциплина,  научная  тема,  научная  теория,
научное  исследование,  научное  познание,  научный  факт,  обзор,  объект  исследования,
предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение.
Практика.  Деловая игра «Кто лучше знает глоссарий научных терминов», «По готовым
фразам сформулируй гипотезу», «Где объект, где предмет исследования».
Теория. Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной
темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета
исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса
исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка
полученных результатов.
Практика.  Работа  с  переменными  микро-группами,  объединенных  направлением
исследования:  дается  тема,  необходимо  сформулировать  цель,  задачи,  которые
необходимо решить. Придумать задания для другой группы.
Теория. Методы  научного  познания:  наблюдение,  сравнение,  измерение,  эксперимент,
абстрагирование,  анализ  и   синтез;  исторический  метод,  метод  восхождения  от
абстрактного к конкретному.
Практика. Работа в парах «Подготовить пример открытия, в котором использовался один
из  изученных  методов».  Игра-соревнование  на  выбывание:  «Кто  больше  назовет
примеров-методов научного познания».
Теория. Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия,
закон  исключенного  третьего,  закон  достаточного  основания;  правила  построения
логических определений.
Практика. Разбор на примерах логических законов и правил.
Теория. Поиск  информации:  виды  информации  (обзорная,  реферативная,  сигнальная,
справочная), методы поиска информации.
Практика. Практическая работа в библиотеке и в Интернете.

III. Этапы работы в рамках научного исследования (42 ч)
Теория. Выбор темы. Практика. Деловая игра «Что тебе интересно», «На какой вопрос ты
хотел бы найти ответ»
Теория. Составление плана научно-исследовательской работы. Практика. Индивидуальная
работа по каждой выбранной теме. Защита составленного плана , работа со всей группой.
Теория. Работа  с  научной  литературой. Практика. Экскурсия  и  работа  в  библиотеке,
интернет – библиотеке.
Теория. Работа с понятийным аппаратом. Практика. Работа с глоссарием НИР.
Теория. Опытно-экспериментальная  работа. Практика.  Проведение  опытов  и
экспериментов, предусмотренных работой.
Теория. Анализ, выводы, заключение. Практика. Работа над формулировкой.
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IV. Оформление исследовательской работы (31ч)
Теория. Структура содержания исследовательской работы: титульный лист,  оглавление,
введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.
Практика.  Самостоятельная  работа  на  компьютере  по  соблюдению  требований  к
оформлению работы.
Теория. Общие правила оформления текста  научно-исследовательской работы: формат,
объем,  шрифт,  интервал,  поля,  нумерация  страниц,  заголовки,  сноски  и  примечания,
приложения.  Практика. Черновик  исследования.  Выпуск  буклета.  Подготовка
презентации. Написание статьи.

V. Представление результатов научно-исследовательской работы (31 ч)
Практика. Тренинг «Психологический аспект готовности к выступлению».
Теория. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение
правил  этикета,  обращение  к  оппонентам,  ответы  на  вопросы,  заключительное  слово.
Практика. Деловая игра «На защите» (репетиция).

VI. Итоговая аттестация (2ч.)
Теория. Имеет различные формы по выбору.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема
Кол-
во
часов

Теори-
тически
е 
занятия

Практи
-
ческие 
занятия

Введение (3 ч.) 3 3
1. Понятие о научно- исследовательской 

деятельности.(16ч)

1.1
.

Виды исследовательских работ 8 4 4

1.2
.

Основные всероссийские и региональные научно-
практические конференции школьников

4 4

1.3
.

Работа в Интернете 4 4

2. Методология научного творчества (50 ч.)
2.1
.

Основные понятия  научно-исследовательской работы 8 4 4

2.2
.

Общая схема научного исследования 8 4 4

2.3
.

Методы научного познания 8 4 4

2.4
.

Способы применения логических законов и правил 8 4 4

2.5
.

Методы поиска информации 8 4 4

2.6
.

Работа в библиотеке 4 4

2.7 Работа в Интернете 6 6
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.
3. Этапы работы в рамках научного исследования (42 

ч.)
3.1
.

Выбор темы 8 4 4

3.2
.

Составление плана исследовательской деятельности 8 4 4

3.3
.

Защита составленного плана 4 4

3.4
.

Изучение литературы по избранной теме 4 2 2

3.5
.

Работа в библиотеке, Интернет- библиотеках 6 6

3.6
.

Работа с понятийным аппаратом 4 2 2

3.7
.

Опытно-экспериментальная деятельность 6 2 4

3.8 Анализ, выводы, заключение. 2 1 1
4. Оформление  исследовательской работы (31 ч.)
4.1
.

Структура содержания исследовательской работы 4 2 2

4.2
.

Общие правила оформления текста научно-
исследовательской работы

2 2

4.3
.

Черновик исследования 6 2 4

4.4
.

Подготовка презентации 6 2 4

4.5
.

Подготовка буклета 4 2 2

4.6 Написание статьи в газету 3 3
4.7 Практикум по формированию исследовательских 

навыков
6 4 2

5. Представление результатов научно-
исследовательской работы (31 ч.)

5.1
.

Ошибки в исследованиях 4 2 2

5.2
.

Психологический аспект готовности к выступлению 2 2

5.3
.

Требования к докладу. Культура выступления и 
ведения дискуссии

4 4

5.4
.

Защита исследований перед аудиторией 3 3

5.5
.

Подготовка и участие в школьной научно-
практической конференции,
районной научно-практической конференции 

8 4 4

5.6
.

Подготовка и участие в областных конференциях 8 4 4

5.7 Интеллектуальный марафон 2 2
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.
6 Итоговая аттестация (2ч.) 2 2
Итого 175 76 99

2.3.Программа воспитания.

Срок реализации программы 4 года

2.3.1. Особенности организации воспитательного процесса 

Первое упоминание об организации школы в с. Панкрушиха относится к 1881 году, в 1935
году она получила статус средней. 
За  многолетнюю  историю  в  школе  сложился  свой  круг  традиций,  сохранению  их
способствует  то,  что  в  школе  обучались  и  обучаются  несколько  поколений  семей,
проживающих  в  селе,  и  то,  что  из  44  педагогов  26  -  выпускники  разных  лет
Панкрушихинской средней школы.

В 1931 году во второй  класс школы пошёл и успешно окончил в 1940 году будущий
Герой Советского Союза Д.А. Бакуров. 
 Органом  ученического  самоуправления  является  молодёжная  администрация  -  совет
старшеклассников,  глава  которой  ежегодно  избирается  учащимися  5-11-х  классов  и
педагогами  школы.  Другой  особенностью  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса  является  его  интеграция  с  содержанием  деятельности  Общероссийской
общественно-государственной  детскоюношеской  организации  «Российское  движение
школьников»  (далее  Российское  движении  школьников,  РДШ),  созданной  Указом
Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 
Целями РДШ являются:  содействие в совершенствовании государственной политики в
области воспитания
• подрастающего поколения;  содействие формированию личности на основе присущей
российскому обществу
•  системы  ценностей;   создание  условий  для  самопознания,  саморазвития  и
самореализации
•  подрастающего  поколения  согласно  возрастным  потребностям  и  интересам;
становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного
• взаимодействия на благо России.
Основа воспитательной работы в школе: сотрудничество - сотворчество – содействие –
соуправление.  Созданы  условия  для  самореализации  и  личностного  роста  детей  и
взрослых.
2.3.2.Цель  программы  воспитанияи  социализации  обучающихся–  личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний);
2) в развитии их позитивных отношений к  этим общественным ценностям (то есть  в
развитии их социально значимыхотношений);
3) в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимыхдел).
Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
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образования)  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных  условийдля
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Ведущие нормы и традиции поведения школьника:
быть любящим,  послушным и отзывчивым сыном (дочерью),  братом  (сестрой),  внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу — время,  потехе  — час»  как  в  учебных
занятиях, так и в домашнихделах;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
беречь  и  охранять  природу (ухаживать  за  комнатными  растениями в классе  или дома,
заботиться  о  своих домашних питомцах  и,  по возможности,  о  бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса,водоёмы);
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая ксиле;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценитьзнания;
быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образжизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности  помогать  нуждающимся в  этом людям;  уважительно относиться  к  людям
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностямиздоровья;

- быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощистарших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в  широкий социальный мир,  в открывающуюся ему систему общественных
отношений.

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития
социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,
ценностныхотношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья;
-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне;
-к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со сторонычеловека;
-к  миру как  главному принципу  человеческого  общежития,  условию крепкой  дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственнойсемье;
-к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда;
-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,
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творческоесамовыражение;
-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда намир;
-к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувстваодиночества;
-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственноебудущее.
Подростковый  возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально
значимых отношений школьников.
2. .В воспитании детей юношеского возраста (
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимыхдел:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных иблизких;
- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационныхсобытиях;
- опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу,  стране  в  целом,  опыт
деятельного выражения собственной гражданскойпозиции;
- опыт природоохранныхдел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектнойдеятельности;
- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры Алтайского края
и  с.  Панкрушиха,  опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт
творческогосамовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей;
- опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,
волонтерскийопыт;
- опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.
Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  способствует  решение
следующих основных задач:
o реализовывать  воспитательные  возможности  традиционных  общешкольных  дел  и
событий,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
проведения и анализа в школьномсообществе;
o реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
o вовлекать  школьников  в  кружки,  секции  и  иные  объединения,  работающие  по
школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
реализовывать их воспитательныевозможности;
o использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
o развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне школы, так и на
уровне классныхсообществ;
o поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений иорганизаций;
o организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными
представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развитиядетей;
o организовывать профориентационную работу сошкольниками;
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o организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников
для освоения ими новых видов социальнозначимой деятельности;
o организовыватьдляшкольниковэкскурсии,походыиреализовыватьих  воспитательный
потенциал;
o  организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательныйпотенциал;
o  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее
воспитательныевозможности.

2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений  воспитательной  работы  школы.  Каждое  из  них  представлено  в
соответствующеммодуле.
Инвариативные   модули:      

Модуль «Традиционные общешкольные дела и события»
Комплекс  главных  традиционных  общешкольных  дел,  в  которых  принимает  участие
большая часть  школьников и  которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются  совместно  педагогами  и  детьми.  Это  дела,  которыеобеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
• социальные  проекты  –  ежегодные  разрабатываемые  и  реализуемые  школьниками  и

педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование  окружающего
школусоциума ,в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро
не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления»

• проводимые  и  организуемые  совместно  с  семьями  учащихся  для  жителей  села,  для
ветеранов  праздники,  фестивали,  представления,  спортивные  состязания,  которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в
деятельную заботу обокружающих.

На школьном уровне:
 Школьный день здоровья с выходом на природу – ежегодное событие, включающее в
себя  комплекс  коллективных  творческих  дел,  в  процессе  которых  складывается  особая
детско-взрослая  общность,  характеризующаяся  доверительными,  поддерживающими
взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой  эмоционально-
психологическогокомфорта доброго юмора и общей радости.
 Общешкольные  праздники  (День  детства  и  акция  "Возьмёмся  за  руки,  друзья",

концертко  Дню  Матери)  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,
музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классышколы.

 Праздники и игровые программы, связанные с  переходом  учащихся на следующую
ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых  социальных
статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность  детей:  праздник
посвящения в первоклассники «Вы школьниками стали!»

  игра-квест  для  5-классников  «Здравствуй,  старшая  школа!»,  "Посвящение  в  5-
классники, «Последниезвонки»

 Пресс-конференция по итогам года "Главные события года" ( 5-11 классы)
 «живые»  газеты  –  литературно-театрализованные  программы,  имеющие
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информативно-образовательные и эмоционально-воспитывающие цели.
Вечер  встречи  выпускников  и  День  учителя  с  театрализованными  выступлениями
педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций
на темы жизни школьников иучителей.
Они создают в  школе  атмосферу творчества  и  неформального  общения,  способствуют
сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.
 "Балл при директоре" - церемония награждения (по итогам года) школьников за активное
участие в жизни  школы,  защиту чести  школы  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный  вклад  в  развитие  школы.  Это  способствует  поощрению  социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу.

На уровне классов:
делегирование  представителей  классов  в  Актив  школы,  выдвижение
ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел;
участие школьных классов в реализации

общешкольных традиционных дел исобытий;
участие представителей классов в итоговом анализе проведенныхдел
на уровне Актива школы.

На индивидуальном уровне:
вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  традиционные  дела  школы  в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных
за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и  встречу  гостей
ит.п.);
индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков
подготовки, проведения и анализа ключевыхдел;
наблюдение  за  поведением ребенка,  при необходимости  коррекция  поведения
ребенка,  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа  ключевых  дел,  за  его
отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  школьниками,  с
педагогами и другимивзрослыми;
создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и
проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста
младших,  профориентацинной  мотивации  старших,  создания
атмосферысотворчества

Модуль «Классное руководство инаставничество»
Осуществляя  классное  руководство,  педагог  организует  работу  с  классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их
законными представителями.
Работа с классом:
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и событиях,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел
с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
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установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них
значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе.

проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и  командо

образование;  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и
родителями; внутри классныепраздники.
выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям освоить нормы

и правила общения, которым они должны следовать вшколе.

Индивидуальная работа с учащимися:
изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за

поведением  школьников   в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими в  его  классе  учителями,  а
также – со школьнымпсихологом.
поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживания

взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбора  профессии,  вуза  и
дальнейшего трудоустройства, успеваемости ит.п.).
индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими

личных портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют свои учебные,  творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи инеудачи.
коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или

законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-  предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями
и учащимися, участие в заседаниях школьной Службымедиации;

проведение  МО  классных  руководителей,  направленных  на  решение  конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной,обстановке;

привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения
усилий в деле обучения и воспитаниядетей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
регулярное информирование родителей о  школьных  успехах и проблемах их детей,  о

жизни класса вцелом;
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помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитанияшкольников;

создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
ихдетей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи ишколы.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного

образования преимущественно осуществляется через:
вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая

предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участияв

социально значимых делах;
создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к

самоорганизации и самообразованию,саморазвитию;
формирование  в  кружках  и  секциях  детско-взрослых  общностей,  которые  могли  бы

объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг кдругу;

создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные
социально значимые формыповедения;

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и  установкой  на  сохранение  и  поддержание  накопленных  социально
значимыхтрадиций;

поощрение педагогами детских инициатив идетско-взрослого соуправления.
Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от занятий время и организуется 
по направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, 
социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное, 
спортивно-оздоровительное. 
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью

образовательного процесса в МКОУ «Панкрушихинская СОШ имени Героя Советского
Союза Д.А. Бакурова».

Познавательная деятельность.  В качестве  содержательного наполнения  данного вида
внеурочной деятельности используется поднаправление работы РДШ, посвященное науке.
Цель поднаправления заключается  в  популяризации ценности  научного знания  среди
детей  и  молодежи.  Реализуется  через  следующие  проекты  и  мероприятия  РДШ.
Всероссийский  проект  «Турнир  трех  ученых».  Командное  соревнование  по  решению
актуальных  научно-технологических  проблем,  представленных  ведущими  научно-
техническими организациями России. Всероссийский проект «Объясните нормально». На
платформе социальной сети «Вконтакте»  проводятся  прямые трансляции,  где  ведущий
программы  в  режиме  реального  времени  проводит  интервью  со  специальным  гостем
программы  –  экспертом  в  сфере  науки.  Участникам  предлагается  принять  участие  в
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интервьюировании  приглашенного  эксперта  и  задать  интересующий  вопрос  в  режиме
реального  времени.  Всероссийский  проект  «Месяц  науки  с  РДШ».  Комплекс
мероприятий,  направленных  на  популяризацию  науки  среди  обучающихся  начальных
классов  путем  вовлечения  старшеклассников  в  подготовку  и  проведение  научно-
популярных  выступлений.  Всероссийский  проект  «Научное  ориентирование».  Сбор
данных  о  деятельности  Российских  учёных  и  их  научных  достижениях.  Участникам
проекта  предлагается  исследовать  источники  (информационно-коммуникационная  сеть
«Интернет»,  библиографические архивы,  справочники,  энциклопедии и т.  П.)  с целью
поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или ведущихся
в  настоящее  время  в  регионе  проживания  участника.  Партнерский  проект  РДШ
«Гражданская наука».
 Совместно  с  Ассоциацией  коммуникаторов  в  сфере  образования  и  науки  и  Русским
Географическим  обществом  проводится  фенологическое  исследование  на  территории
России. Обучающиеся, их родители и педагоги приглашаются в качестве волонтеров на
сбор  фенологических  данных  своего  региона  с  последующей  публикацией  статьи  в
научный рецензируемый журнал. 
Проекты и мероприятия. 
РДШ поднаправления «Экология»:
 - Всероссийский проект "Экотренд"; 
- Всероссийский конкурс "На старт, экоотряд!"
 - Всероссийский конкурс "Экологическая культура"; 
-  Комплекс  мероприятий  для  обучающихся  начальных  классов  по  направлению
"Экология"; 
- Партнерский проект "Экозабота" ; 
Художественное  творчество.  В  качестве  содержательного  наполнения  данного  вида
внеурочной деятельности используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская
РДШ»,  «Творческая  лаборатория  РДШ»,  онлайн-квизы  и  акции,  приуроченные  к
знаменательным датам в сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для
начальной  школы  Проблемно-ценностное  общение.  Всероссийский  проект  «Классные
встречи», входящий в Национальный проект «Образование» 
Цель проекта: сформировать у обучающихся ценностные ориентиры через организацию и
проведение  встреч  с  деятелями  культуры  и  искусства,  учеными,  спортсменами,
общественными деятелями и известными личностями современности. 
Проекты  направления  РДШ  «Гражданская  активность».  Целью  Проекта  является
развитие  у  обучающихся  коммуникативных  навыков.  Всероссийский  проект
«Дискуссионный клуб РДШ». Цель: создание условий для развития и поддержки опыта
гражданской деятельности обучающихся с помощью реализации проектных инициатив.
Всероссийский  проект  «Академия  гражданина».  Цель:  усвоение  системы  гражданских
знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую деятельность
и  функционировать  в  качестве  полноправного  члена  общества.  Всероссийский  проект
«Твой  выбор».  Цель:  формирование  гражданского  мировоззрения  обучающихся
общеобразовательных организаций младшего школьного возраста.
Туристско-краеведческая  деятельность.  В  качестве  содержательного  наполнения
данного  вида  внеурочной  деятельности  используется  краеведческое  поднаправление
деятельности  РДШ,  которое  направлено  на  формирование  у  обучающихся  интереса  к
деятельности,  связанной с  исследованием,  преобразованием и популяризацией  родного
края,  создание  всероссийского  экспертного  детско-взрослого  сообщества  в  области
краеведения,  исследования  и  сохранения  историкокультурных  и  природных  богатств
своего  края.  Цель  –  развитие  у  обучающихся  представления  об  историко-культурном
единстве  территорий  и  народов  Российской  Федерации  при  осознании  самобытности
каждого региона и сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение их
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идентичности и вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края. 
Всероссийский  проект  «Я  познаю  Россию». Целью  проекта  является  развитие  у
обучающихся  различных  форм знания  об истории,  географии,  социальном  устройстве,
природе  своего родного края и роли, месте и уникальности его в масштабах культуры
Российской  Федерации.  Всероссийский  проект  «Школьный  музей».  Целью  проекта
«Школьный музей» является развитие школьных музеев как площадок для творческой,
учебной,  интеллектуальной,  краеведческой  и  выставочной  деятельности.  Разработка
музеев,  публикация  информации  о  музеях,  проведение  музейных  мероприятий,
проведение  выставок,  контроль  работы  над  музейной  деятельностью,  публикация
поддерживающих образовательных материалов.
 Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное
ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки
среди  обучающихся  образовательных  организаций.  Проект  представляет  собой  сбор
данных о деятельности Российских ученых и научных достижениях. Участникам Проекта
предлагается  исследовать  источники  (информационно  коммуникационная  сеть
«Интернет»,  библиографические  архивы,  справочники,  энциклопедии  и  т.п.)  с  целью
поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или ведущихся
в  настоящее  время  в  регионе  проживания  участника.  Полученные  данные  участники
оформляют в жанре заметки с использованием фото, видео и аудио материалов. Работы
принимаются  по  форме,  указанной  на  странице  проекта  на  официальном  сайте
Российского  движения  школьников  (рдш.рф)  на  протяжении  всего  срока  реализации
Проекта. 
Всероссийский  Проект  «Прогулки  по  стране». Целью  Всероссийского  проекта
«Прогулки по стране» является вовлечение обучающихся образовательных организаций в
деятельность гражданской науки. Совместно с Федеральным центром детско-юношеского
туризма и краеведения проводится фенологическое исследование на территории России.
Обучающиеся,  педагоги  и  родители  приглашаются  в  качестве  волонтеров  на  сбор
фенологических данных своего региона. 
Спортивно-оздоровительная  деятельность.  В  качестве  содержательного  наполнения
данного вида внеурочной деятельности используется содержание Всероссийских проектов
РДШ  «Веселые  старты»,  «Сила  РДШ»,  «Игры  отважных»,  «Здоровое  движение»,
Всероссийского  фестиваля  РДШ  «Футбол  в  школе»,  Всероссийского  турнира  по
шахматам на  кубок РДШ, Президентских  спортивных игр,  Президентских  спортивных
состязаний.
Трудовая  деятельность. В  качестве  содержательного  наполнения  данного  вида
внеурочной  деятельности  используется  содержание  мероприятий  и  проектов
междисциплинарного  поднаправления  работы  РДШ  Комплекс  мероприятий  по
формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей и молодежи («В
порядке»)  Российского  движения  школьников.  Цель:  формирование  трудовых  и
социально -бытовых навыков и умений детей и молодежи.
Модуль «Школьныйурок»
установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательнойдеятельности;
побуждение  школьников соблюдать  на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями)  и сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины исамоорганизации;
привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее  поводу,
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выработки своего к нейотношения;
использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;
применение  на  уроке  интерактивных  форм работы учащихся:  интеллектуальных  игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой  работы  или  работы  в  парах,  которыеучат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другимидетьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока;
организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимнойпомощи;
инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и  отстаивания  своей
точкизрения.
Модуль«Соуправление»
Наличие детско-взрослого соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

На уровне школы:
через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.п.);
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, акций ит.п.;
На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(например,  старост,  дежурных  командиров),  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов соуправления и классных руководителей;
через организацию на принципах соуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции, на выездные соревнования и слёты, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственныхдолжностей.
На индивидуальном уровне:
через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
общешкольных и внутриклассныхдел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за  порядком  и чистотой в классе,  уходом  за классной  комнатой,  комнатными
растениями ит.п.
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Модуль «Экскурсии, походы, театральныевыезды»
Экскурсии,  походы,театральные выезды помогают  школьнику  расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной,  культурной,  природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.  На  краеведческих
экскурсиях и театральных выездах  происходит погружение в историческое пространство
Алтайского края,  знакомство с  культурным  наследием,  возникают навыки правильного
поведения в  определённой эстетически  и эмоционально наполненной среде.  В  походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и  родителей
школьников,  включающий в себя, например:  конкурс знатоков  лекарственных растений,
конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурсблагоустройства
командных биваков, комбинированную эстафету;
Модуль «Работа сродителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций  семьи  и  школы  в  данном  вопросе.  Работа  с  родителями  или  законными
представителями  школьников  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности:
На групповом уровне:
Общешкольный  родительский  комитет,  участвующий  в  управлении  образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализациидетей;
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-  воспитательного
процесса  в  школе,  получить  возможность  индивидуального  общения  с  учителем-
предметником;
общешкольные и классные родительскиесобрания;
родительские  форумы  в  социальных  сетях,  на  которых  обсуждаются  интересующие
родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации  психологов
ипедагогов.
Страница  «Для  родителей»  на  школьном  сайте,  информация  для  родителей  по
социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия, профилактики
вредных привычек иправонарушений;
Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательнымпроцессом;
На индивидуальном уровне:
работа  специалистов  школыпо  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных
ситуаций;
взаимодействие  родителей  с  психолого-педагогической  службой  школыпо  различным
вопросам воспитания и по вопросам социальногохарактера;
участие  родителей  в  Советах  по  профилактике,  собираемых  в  случае  возникновения
острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретногоребенка;
помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательнойнаправленности;
индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий
педагогов иродителей.
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Модуль «Детские общественныеобъединения»
Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
В школе существуют:
o первичная организация РДШ
o отряд «Юнармия» 
o спортивный клуб «Исток»
Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского движения на базе
МКОУ «Панкрушихинская срш имени Героя Советского  Союза Д.А. Бакурова»» и/или её
филиалов. Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах
самоуправления,  который  работает  непрерывно,  реализует  социально-значимые  дела,
участвует в соревнованиях, военно- спортивных играх, акциях и др. Общее руководство
юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет координатор – лицо
(сотрудник,  учитель  и  т.п.),  назначенный  приказом  директора  школы.  Участниками
юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего возраста
и изъявившие желание участвовать в юнармейском движении.
o Первичная организация Российского движения школьников (РДШ)
Действующее  на  базе  школы детское  общественное  объединение  первичное  отделение
Российского  Движения  Школьников  –  это  добровольное,  самоуправляемое,
некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  детей  и  взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в  Уставе  Российского  движения  школьников.  Его  правовой  основой  является  ФЗ  от
19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  От  20.12.2017)  «Об  общественных  объединениях»  (ст.  5).
Организационная  структура  первичного  отделения  Общероссийской
общественногосударственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников»  строится  с  учетом  и  сохранением  сложившихся  традиций,  уклада
воспитательной  деятельности  образовательной  организации,  уровня  деятельности
общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета
образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами.
Функции первичного отделения РДШ:  объединение участников РДШ в школе в целях
реализации  направлений деятельности  РДШ;  организация  и  ведение  школьного  учета
участников и активистов РДШ на основе
 Единого  реестра  участников.  Задачи  первичного  отделения  РДШ.  На  уровне
образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи содержательной,
организационной,  информационной  и  личностно-ориентированной  направленности.
Содержательные:  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;
o   организация и проведение всероссийских Дней единых действий;
o   организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных
o  отделений  РДШ,  а  также  во  всероссийских  проектах  и  мероприятиях  РДШ.
Организационные:  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;
o   стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;
o   составление отчетной и аналитической документации
o Информационные:  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в
СМИ;
o   организация работы в социальных сетях;
o   организация работы с потенциальными участниками РДШ;
o  информирование  потенциальных  участников  о  возможности  принять  участие  в



372

проектах  и  мероприятиях  РДШ на  первичном,  местном,  региональном  и  федеральном
уровнях.  Личностно-ориентированные:   раскрытие  творческого  потенциала  участников
РДШ;
o   создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации,
o  самосовершенствования участников РДШ;  формирование мотивов и ценностей
обучающегося в сфере отношений к России как
o  Отечеству. Правовой статус первичного отделения РДШ. 
Согласно  пункту  6.1.  Устава  Общероссийской  общественно-государственной
детскоюношеской  организации  «Российское  движение  школьников»  (далее  –  РДШ,
Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и
действуют на  основании Устава  Организации;  другого  документа,  как  и  Положения  о
первичном отделении – создавать не нужно. 
Первичные отделения осуществляют свою деятельность  без образования юридического
лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав региональных
отделений  РДШ  (п.  6.12.  Устава  Организации).  Высшим  руководящим  органом
первичного  отделения  Организации  является  Общее  собрание  первичного  отделения
Организации. 
Постоянно  действующим  коллегиальным  руководящим органом  первичного  отделения
Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения Организации
Совет  первичного  отделения,  избираемый  Общим  собранием  первичного  отделения
сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного отделения,
порядок  избрания  и  прекращения  полномочий  его  членов  определяются  Общим
собранием первичного отделения Организации. 
Высшим выборным должностным лицом первичного  отделения  является  Председатель
первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения сроком на 1
год  из  числа  членов  первичного  отделения  Организации.  Воспитание  в  детском
общественном  объединении  –  первичном  отделении  РДШ  –  осуществляется  через
реализацию мероприятий и проектов Организации, которые содержательно наполняют все
виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 
Кроме  того,  воспитание  в  первичном  отделении  РДШ  как  детском  общественном
объединении  осуществляется  через:   утверждение  и  последовательную  реализацию
демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения;   круглогодичную организацию в рамках мероприятий и
проектов РДШ общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  ответственность,
забота,  уважение,  умение сопереживать,  умение общаться,  слушать  и слышать других;
торжественную  церемонию  вступления  в  Российское  движение  школьников,  которая
способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения
к  традициям;  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности  РДШ,  привлечения  в  него  новых  членов;   поддержку  и  развитие  в
первичном отделении РДШ традиций и ритуалов.
o Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами,
чувство  причастности  к  тому,  что  происходит  в  стране  (реализуется  посредством
символики  РДШ,  проведения  торжественной  церемонии  вступления  в  члены
Организации,  создания  и  поддержки  интернет-странички  детского  объединения  в
соцсетях,  организации  деятельности  пресс-центра  РДШ,  проведения  традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел).
o Школьный спортивный клуб (ШСК) «Исток»
o Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
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o реализацию  в  детской  подростковой  организации  демократических  процедур
(коллективное  планирование,  личная  и  коллективная  ответственность,  выборность,
взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;
o организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим  людям,  своей  школе,   обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других;
o самоподготовку  и  взаимное  обучение  при  подготовке  к  соревнованиям;
допризывнуюподготовку;
o неформальные встречи членов детской подростковой организации для обсуждения
вопросов  управления  организацией,  планирования  дел  в  школе,  празднования
знаменательных для членов организациисобытий;
o поддержку,развитие  и  преемственность  традиций  и  ритуалов  в  детской
организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит ворганизации;
o участие  в  мемориальных  и  гражданско-патриотических  акциях  района  и  села,  в
ритуалах почётногокараула.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога иребенка
–подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей   профессиональной
деятельности.
Эта работа осуществляется через:
циклы  профориентационных  классных  часов  общения,  направленных  на  подготовку
школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессиональногобудущего;
профориентационные  беседы  и  мастер-классы,  деловые  игры,  квесты,  решение
кейсов(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную
позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах  профессий,  о  способах  выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам
профессиональнойдеятельности;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях ивузах;
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования,прохождение онлайнкурсов;
участие в Юнармейских слётах,  спортивных и военно-патриотических соревнованиях,
посещение воинскихчастей;
индивидуальные  консультациипсихолога  для  школьников  и  их родителей по вопросам
склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  детей,
которыемогут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

Модуль  «Волонтёрство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на
благо  конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.Волонтерство  может  быть
событийным  и  повседневным.  Волонтерство  позволяет  школьникам  проявить  такие
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качества  как  внимание,  забота,  уважение.  Волонтерство  позволяет  развивать
коммуникативную  культуру,  умение  общаться,  слушать  и  слышать,  эмоциональный
интеллект, эмпатию, умениесопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:

На внешкольном уровне:
участие  школьниковв  организации  культурных,  спортивных,  гражданско-
патриотических мероприятий районного и сельского уровня от лицашколы;
участие  школьников  в  организации  культурных,  спортивных,  развлекательных
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного,характера);
привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями  социальной  сферы
(детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) –
в  проведении  культурно-просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для
посетителей  этих  учреждений,  в  помощи  по  благоустройству  территории  данных
учреждений;
участие  школьников  (с  согласия  родителей  или  законных  представителей)  к  сбору
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих, чрезвычайныхпроисшествий;

На уровне школы:
участие  школьников  в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с
гостямишколы;
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них физкультурно-
оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических вечеров;
участие школьников к работе на прилегающей к школетерритории

Модуль «Социально-профилактическаяработа»
Социально-профилактическая  работа  осуществляется  в  постоянном  режиме  силами
психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве
со  специалистами  комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  сотрудниками  отделения
полиции, ГИБДД.
В  рамках  социально-профилактической  работы  в  образовательной  организации
осуществляются следующие формыдеятельности:
- тематические беседы и классныечасы;
- информирование посредством стендов и школьного сайта участников
образовательного процесса о телефонедоверия;
- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случаеЧС;
- групповые занятия  и  личное  взаимодействие  со  специалистами  школьной  психолого-
педагогическойслужбы;
- плановые и оперативные заседания Совета по профилактикеправонарушений;

- индивидуальная  работа  специалистов  школьной  психолого-педагогической  службы  и
классных руководителей с учащимся исемьёй;
- социально-психологическое тестированиеобучающихся;
- мониторинги ианкетирование.

Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортнойсреды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая  среда школы, при условии ее грамотной
организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию у  него
чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
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ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:
оформление интерьера школьных помещений с учётом позитивной цветовой гаммы, что
может  служить  хорошим средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на
учебные и внеучебныезанятия;
озеленение  пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  оборудование  во  дворе  школы
спортивных  площадок,  доступных  и  приспособленных  для  школьников  разных
возрастных  категорий,  оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными  руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своимидетьми;
событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций ит.п.);
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической
среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  важных  для  воспитания  ценностях  школы,
села,государства.

4.Анализ воспитательного процесса
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.
Основными принципами осуществляемого анализа воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа;
- принцип приоритета анализа сущностных сторонвоспитания;
- принцип развивающего характера осуществляемогоанализа;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
т.к. личностное развитие школьников – это результат  как социального воспитания, так и
стихийной социализации и саморазвитиядетей.
Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса являются следующие:
1. Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  школьников  (какова
динамика  личностного  развития  школьников  каждого  класса;  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников  удалось  решить;  какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоитработать?)
Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь – каждоеполугодие.
Мониторинг работы с родителями - каждоеполугодие.
Анализ воспитательной работы за каждоеполугодие.
2. Воспитательная деятельностьпедагогов
Папка классногоруководителя
Самоанализ классногоруководителя
3. Управление воспитательным процессом в образовательнойорганизации
педсоветы, совещания придиректоре;
 заседания Совета попрофилактике;
работа психолого-педагогическойслужбы;
публичное  поощрение  лучших  классных  руководителей  и  педагогов-  предметников,
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внёсших существенный вклад в воспитательную работу вшколе.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации
Справка о ресурсном обеспечении воспитательного процесса - в конце учебногогода;
Итогом  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса  является  перечень
выявленных проблем,  над  которыми  предстоитработать  педагогическому коллективу,  и
проект  направленных  на  это  управленческих  решений.  Аналитическая  справка
руководителя воспитательной службы по итогам  полугодия и года.

2.4.  Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона  о от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» и  с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа составлена для:
• помощи и поддержки обучающихся, имеющих затруднения в освоении учебного

материала; 
• адаптации к новым учебным условиям и требованиям;
• учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителям  (законным

представителям).
Цель программы:
Оказание  комплексной,  психолого-социально-педагогической  помощи  учащимся,

имеющим затруднение в обучении и учащимся с ограниченными возможностями здоровья
их родителям (законным представителям).  

Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к новым социальным условиям; 
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих

проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Задачи программы:

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;

2.  Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью
выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии);

3. Осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
медико-педагогической комиссии);

4. Обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным
образовательным  программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,
получения  дополнительных  образовательных  коррекционных  услуг  для  детей  с
нарушением в физическом развитии;
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5. Формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

6.  Развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного
личностного общения в группе сверстников;

7. Реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

8.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  учащихся,  испытывающим  трудности  в  обучении,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим вопросам.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип  системности  -  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и

развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний
многоуровневый подход

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем ребёнка.

Принцип  непрерывности  -  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Принцип  вариативности  -  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами
данных диагностики:  медицинских (медицинский работник),  психологических (педагог-
психолог базовой школы) и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора
по УВР); оценку предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального
статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания.

Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов
ребёнка,  опоре  на  потенциальные  возможности  ученика,  его  интересы  и  потребности;
создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми.

Принцип педагогической целесообразности  -  предполагает  интеграцию усилий
педагогического коллектива (учитель, педагог психолог, заместитель директора по ВР и
др.).  Программа  коррекционной  работы  позволяет  каждому  члену  педагогического
коллектива  увидеть,  как  протекает  учебный  процесс  у  ребенка,  определить  характер
трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа
позволяет  оценить  усилия  коллектива  и  изменения,  произошедшие  в  развитии
обучающегося.

Принцип  учета  индивидуальных  особенностей  -  индивидуальность  ребенка
характеризуется  совокупностью интеллектуальных,  волевых,  моральных,  социальных и
других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей.

Принцип деятельностного подхода  - задает направление коррекционной работы
через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.

Принцип  нормативности  развития  -  заключается  в  учете  основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития
для  формирования  личности  ребенка.  Данный  принцип  постулирует  существование
некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста.

Принцип педагогической экологии - заключается в том, что родители и педагоги
должны строить  свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия,  на
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон,
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на  педагогическом  оптимизме  и  доверии,  глубокой  любви  и  эмпатии,  уважении  его
личности, прав и свобод.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи  -  принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей)  выбирать  формы  получения  детьми  образования,  образовательные
учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное
согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  направлении
(переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных
на создание необходимых условий обучения школьников.

Учебно-методическая работа включает:
• педагогические советы;
• заседания школьного методического объединения учителей;
• семинары - практикумы, мастер - классы по коррекционной работе разного уровня.

Коррекционно-методическая работа включает:
• Охрана здоровья школьников;
• Психологическая служба;
• Программная коррекция потенциальных возможностей с учётом индивидуальных
способностей детей.

Воспитательная работа включает:
• Реализация программы   воспитания и социализации;

Социальная защита обучающихся включает:
• Профилактическая работа с семьями учащихся:
• Анализ социально - бытовых условий;
• Родительский всеобуч в рамках собраний;
• Связь с административно - правовыми организациями.

На заседаниях школьного методических объединений учителей рассматриваются все
ключевые  вопросы  по  оказанию  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья,  слабоуспевающим учащимся:  создание оптимальных условий
для  сохранения  здоровья  детей,  использование  прогрессивных  коррекционно-
развивающих методик и здоровьесберегающих технологий. Учителя знакомятся с новыми
педагогическими  технологиями,  делятся  опытом,  своими  методическими  находками  в
области  коррекционно  -  развивающей  работы,  изучают  рекомендации  педагогов  -
психологов.  Работа  МО  строится  с  учетом  внутренней  преемственности  и
перспективности. Большое значение придается совместному планированию коррекционно
-  развивающей  работы,  междисциплинарному  подходу,  позволяющему  осуществлять
совместно-распределенную деятельность специалистов по вопросам медико - психолого -
педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

Психологическая  служба  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  проводит  их  комплексное  обследование,
готовит  рекомендации  по  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно  -  -
воспитательного  процесса,  ведет  консультативную  и  просветительскую  работу  среди
педагогов и родителей по вопросам возрастной и специальной психологии. Кроме этого
организуются  индивидуальные  и  групповые  коррекционно  -развивающие  занятия  с
учетом специфики нарушения детей.  Обеспечивает диагностику психического развития
каждого ребенка (познавательные процессы, эмоционально - волевая сфера, личностные
особенности), контролирует комфортный психоэмоциональный режим.
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Коррекционно  -  развивающая  работа  предусматривает  обеспечение
оздоровительного и охранительного режима, использование современных педагогических
технологий, а также создание здоровьесберегающих условий, профилактику физических,
умственных  и  психологических  перегрузок;  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционно - развивающих занятий по преодолению нарушений развития и трудностей
обучения .

Полноценная  социальная  адаптация  детей  с  ОВЗ  невозможна  без  формирования
системы их нравственно - правовых знаний и соответствующего социального поведения,
что  осуществляется  в  процессе  нравственного  и  правового просвещения  и  воспитания
личности учащегося. Поэтому важно обеспечить участие всех детей с ОВЗ, независимо от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися
сверстниками,  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно  -
оздоровительных и иных внеурочных мероприятиях.

Основной задачей охраны здоровья учащихся с ограниченными возможностями
здоровья является организация профилактических, санитарно - противоэпидемических и
лечебно  -  оздоровительных  мероприятий,  направленных  на  улучшение  физического  и
психического здоровья учащихся.

Мероприятия по обеспечению адаптации в школе:
- рекомендации  по  обеспечению  адаптации  (Выступления  на  общешкольных
родительских  собраниях,  индивидуальные консультации)  и  её  коррекции  (совместно  с
педагогами);

Диспансеризация:
- проведение углубленных профилактических осмотров;
- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в здоровье;
- проведение  назначенных  оздоровительных  мероприятий,  контроль  за  их
выполнением

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений
работы, способствующих освоению ООП СОО

Педагогическим коллективом были выделены 3 приоритетных направления 
коррекционной работы, которые являются актуальными для учащихся:
• работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;
• работа со слабоуспевающими учащимися;
• работа с детьми с ОВЗ, слабоуспевающими учащимися.
Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы:
• «Сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя план 
индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В
программе даны рекомендации  по  коррекции  отклонений  в  развитии  познавательной
сферы и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.
• «Работа  с  детьми с  ОВЗ» -  в  программе  описаны характерные  особенности
детей  с  ОВЗ,  простроены  этапы  сопровождения  детей  с  ОВЗ.  Представлена  система
комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных,
психолого-педагогических, специализированных условий.
• «Формирование  мотивации  учебной  деятельности  школьников»  -  работа
направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности
в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  адекватной  самооценки.  В
программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы
эмоционального  принятия,  снижающей  чувства  беспокойства  и  тревоги  в  ситуациях
обучения и общения.

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:
• диагностическая работа 
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№
п/п

 Сроки Планируемые мероприятия  Ответственные

 1 Сентябрь-
октябрь

-Диагностика  профессиональной
направленности личности. 

 Педагог-психолог

 2  Ноябрь-
декабрь

-  Диагностика  уровня  адаптации
старшеклассников   анкета (10 классы)

 Педагог-психолог,
классные
руководители

 3  Ноябрь  -
февраль

- Работа  с  учениками,  не  прошедшими
тестирование  профессиональной
направленности,  анкетирование  по
адаптации

 Педагог-психолог

 4  Март-
апрель

-  Диагностика  эмоционального  выгорания
педагогов

 Педагог-психолог

 5  в  течение
всего года

 -  Диагностика  индивидуальных
особенностей,  акцентуаций  характера,
способностей.

 Педагог-психолог,
классные
руководители

• коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;
консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
№
п/п

Сроки  Планируемые мероприятия  Ответственные

 1  Сентябрь-
октябрь

 -  Коррекционно-развивающие  занятия,
направленные  на  повышение  уровня  адаптации  к
учебной деятельности старшеклассников; 

Педагог-
психолог

 2  январь -  Коррекционно-развивающие  занятия  с  детьми с
низким уровнем адаптации. Программа «Дорогой к
себе» 
- тренинг «Навыки уверенного поведения»

Педагог-
психолог

 3  Март-
апрель

- Тренинги личностного роста,  профессиональные
игры  (10-11  классы),  Современные
психотехнологии в построении карьеры (11 классы)
 -  Коррекционные  занятия,  направленные  на
снижение  уровня  тревожности  старшеклассников
перед сдачей ЕГЭ  

Педагог-
психолог

4  В  течение
всего года

-  Индивидуальное  оказание  психологической 
помощи  учащимся  со  сниженным  уровнем
адаптации и мотивации к обучению, с проблемами
в  эмоциональной  сфере  и  межличностных
отношений;
-  Развивающая  работа,  направленная  на
профессиональное  самоопределение
старшеклассников.

 Педагог-
психолог

• информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
№
п/п Сроки  Планируемые мероприятия Ответственны

е 

 1 в  течение
всего года

 -  С  родителями.  По  вопросам  обучения  и
психологического  развития;  информирование  о
проблемах  обучения,  методическая  помощь  в
организации  эффективного  взаимодействия
родителей с детьми (по запросу).

 Педагог-
психолог

 2 в  течение
всего года - С педагогами.  По проблемам обучения, поведения,

межличностного  взаимодействия  конкретных
учащихся,  для  разрешения  межличностных  и
межгрупповых  конфликтов  в  различных  системах
отношений:  учитель-  ученик;  учитель-  учитель;
ученик- ученик и т. д. (по запросу)

 Педагог-
психолог

 3 в  течение
всего года

 -  С  учащимися.  По  вопросам  и  проблемам
обучения,  личностного  и  межличностного
взаимодействия,  взаимоотношения  и  общения,  по
разрешению  конфликтных  и  сложных  ситуаций  в
социальной среде и дома (по запросу).

 Педагог-
психолог

 4 в  течение
всего года Выступления  на  педагогических  советах,

родительских  собраниях,  ШМО  классных
руководителей  (по запросу)

 Педагог-
психолог

• работа с родителями. Основой работы с родителями является просветительская
деятельность  по  вопросам  возрастной  и  специальной  психологии,  индивидуальные
беседы, консультации.

Основные этапы коррекционного процесса:

этап мероприятие сроки
1 этап -диагностическое сопровождение ребенка и его семьи; 

установление
Сентябрь

- контакта со всеми участниками коррекционного процесса; -
психолого-педагогическая диагностика особенностей развития 
ребенка, профилактика отклонений психического развития; -
определение модели воспитания, используемой родителями, и 
диагностика их личностных характеристик (составление 
социально - психологической карты семьи).

октябрь

2 этап -реализация индивидуальной программы и групповых занятий; ноябрь
-оказание необходимой помощи родителям ребенка с ОВЗ 
(консультирование, беседы, обсуждение);
-просвещение и консультирование педагогов, работающих с

май
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ребенком;
-психологические занятия, включающие в себя комплексы на
развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-
волевой сферы; 
-разработка рекомендаций, определение

оптимальной
индивидуальной нагрузки с учетом психофизических 
особенностей.

3 этап -проведение контрольной диагностики с целью оценки 
эффективности программы;
-анализ эффективности коррекционного процесса и 
результатов

май

Основные методы, средства и формы
Основные методы:

• Ситуация  успеха.  Метод  используется  при  необходимости  закрепления
положительного  в  развитии  ученика,  преодоления  им неуверенности  в  своих  силах,
возможности  взглянуть  на  себя,  по  новому,  развития  стремления  к  объективному
успеху.
• Ситуация  творчества.  Метод  заключается  в  создании  таких  условий,  в
которых  актуализируются  выдумка,  воображение,  фантазия  ученика,  способность  к
импровизации, умение выйти из нестандартной ситуации.
• Ситуация  авансирования  доверием.  Метод  характеризуется  тем,  что
доверие дается авансом еще неокрепшей личности, но уже готовой оправдать его.

Основные средства и формы:
• беседы;
• коррекционно-развивающие занятия;
• экскурсии;
• сюжетно-ролевые игры;
• творческие конкурсы;
• праздники;
• виртуальные путешествия;
• литературно-музыкальные композиции;
• театральные инсценировки;
• выставки;
• наблюдение  и  обсуждение  в  педагогически  организованной  ситуации
поступков, поведения разных людей.

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 
использованы следующие формы работы:

• собрание;
• родительская конференция;
• собрание-диспут;
• родительский лекторий;
• встреча за круглым столом;
• вечер вопросов и ответов;
• педагогический практикум;
• праздник.
Ожидаемые результаты
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Результатом  коррекции  развития  детей  может  считаться  не  столько  успешное
освоение  ими  основной  образовательной  программы,  сколько  освоение  жизненно
значимых компетенций:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
• овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной
организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.

Процедура и критерии оценки эффективности Программы: 
Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы 

можно определить по следующим критериям:
• наличие нормативно - правовой базы;
• повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся в 
соответствии с программой;
• накопление разработанных диагностических и методических материалов;
• удовлетворенность полученными услугами;
• соответствие методов и форм.

Оценить  качество  проводимой  коррекционной  деятельности  и  уровень
сформированности  того  или  иного  качества  у  обучающихся  можно  следующими
методами:
• наблюдение;
• анкетирование обучающихся и родителей;
• сбор информации;
• социологический опрос;
• педагогические диагностики;
• психологические диагностики;
• мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги).
Прогнозируемый результат:
• восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;
• достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие 
рентной установки);
• создание личностного образа и приобретение личностного опыта;
• личностный  образ  (параметры:  сформированность  базовой  культуры  личности,
ценностно-смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и
осознанность действий);
• личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к

самоактуализации,  самоорганизации  внутреннего  потенциала;  саморефлексии,
нравственная саморегуляция поведения, профессиональные ориентиры)

Ресурсное обеспечение программы:
Материально-техническое и информационно - техническое обеспечение: кабинет – 

психолога.  
Кадровое обеспечение:
Заместители директора по УР и ВР, учителя-предметники; классный руководитель,

педагог –психолог.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Учебный план среднего общего образования
Учебный  план  для  10-11  классов  обеспечивает  преподавание  государственного  языка
Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели для 11 класса и 35 недель для 10
класса, занятия проводятся по пятидневной неделе. Продолжительность урока – 40 минут.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю в 10, 11  классе составляет 34 часа.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10, 11  классов: полугодовая и годовая.
Итоговая отметка по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10
классе выставляется с учетом прохождения военно-полевых сборов.

В  11  классе  проводится  государственная  итоговая  аттестация,  регламентируемая
федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

Учащиеся  11  класса,  не  освоившие  основную  образовательную  программу  среднего
общего образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации.

10-11класс по ФГОС СОО профиль универсальный 1.1

Предметные 
области

Учебные предметы уровень Количество 
часов10 класс

Количеств
о часов11 
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1 1

Иностранные 
языки

Английский  язык-
Немецкий язык

Б 3 3

Математика и 
информатика

Математика П 6 6

Общественные 
науки

История Б 2 2

Естественные 
науки

Химия П 3 3
Биология П 3 3
Астрономия Б - 1

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 3
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный проект ЭК 1 1
ИТОГО: 27 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по Информатика 1 1
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выбору  География 1 1

 русский язык ЭК 2 2
математика ЭК 2 2
Решение задач по 
химии

ФК 1 -

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34

Учебный план

10-11класс по ФГОС СОО профиль универсальный 1.2

Предметные 
области

Учебные предметы уровень Количество 
часов10 класс

Количеств
о часов11 
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1 1

Иностранные 
языки

Английский  язык-
Немецкий язык

Б 3 3

Математика и 
информатика

Математика П 6 6

Общественные 
науки

История Б 2 2

Естественные 
науки

Физика П 5 5

информатика Б 1 1

Астрономия Б - 1
Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 3
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный проект ЭК 1 1
ИТОГО: 27 28
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по 
выбору  

Информатика 1 1
География 1 1

 русский язык ЭК 2 2
математика ЭК 2 2
Компьютерная 
графика

ФК 1 -

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34
Учебный план

10-11класс по ФГОС СОО профиль универсальный 1.3
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Предметные 
области

Учебные предметы уровень Количество 
часов10 класс

Количеств
о часов11 
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1 1

Иностранные 
языки

Английский  язык-
Немецкий язык

Б 3 3

Математика и 
информатика

Математика П 6 6

Общественные 
науки

История Б 2 2

Естественные 
науки

Право П 2 2

Обществознание Б 3 3

Биология Б 1 1

Астрономия Б - 1
Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 3
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Индивидуальный проект ЭК 1 1
ИТОГО: 27 28

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы по 
выбору  

Информатика 1 1
География 1 1

 русский язык ЭК 2 2
математика ЭК 2 2
Мини сочинение по 
обществознанию

ФК 1 -

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34

3.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного
процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 
Календарный
учебный график принимается педагогическим советом, согласовывается с Управляющим
советом и утверждается приказом директора лицея до начала учебного года.
Начало учебного года – первый рабочий день сентября
Окончание учебного года – 10 классы – последний рабочий день мая,
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– 11 классы – середина третьей декады мая (определяется взависимости от расписания 
государственной итоговой аттестации в текущем учебном году,утверждаемым 
Министерством просвещения РФ)
Продолжительность учебного года:
• в 10-х классах - 35 недель; в 10-х классах – с первого рабочего дня июня для юношей 
учебныесборы. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) проводятся в 
соответствии срасписанием.
• в 11-х классах - 34 недели.
Организация учебного процесса
10, 11 классы обучаются в 1–ю смену. Продолжительность уроков - 40 минут. Начало 
уроков в 9.00.
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия.

Полугодие Начало полугодия Окончание полугодия
I полугодие Первый учебный день

сентября
Конец декабря

II полугодие Вторая декада января 10 классы – последний
учебный день мая

11 классы – середина
третьей декады мая

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней

Каникулярный 
период

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Количество
календарных дней

Осенние каникулы Конец октября Начало ноября 7

Зимние каникулы Конец декабря Вторая декада января 14

Весенние каникулы Начало третьей
декады марта

Начало апреля 8

Итого 30

Летние каникулы 10 классы 01.06. 31.08. 92

    

Проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах

 Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихсяМКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза
Д.А.  Бакурова»».  В  10  –11  классах  промежуточная  аттестация  осуществляется  за
полугодие и год. Оценки по предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются
на последнем уроке в полугодии. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах

Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  11  классов
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).

 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  в  другую  для
обучающихся  смену  с  предусмотренным временем  на  обед,  но  не  ранее  чем через  40
минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во
второй. - продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; -
перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10
минут;  -  внеурочная  деятельность  может  быть  организована  на  базе  образовательного
учреждения,  учреждений дополнительного  образования  детей,  учреждений культуры и
спорта  и  др.  Календарный  учебный  график  составляется  и  утверждается  ежегодно  с
учетом календаря на текущий год.

3.3. План внеурочной деятельности

Целью внеурочной  деятельности   в  МКОУ  «Панкрушихинская  сош  имени  Героя
Советского Союза Д.А. Бакурова» является создание условий для развития творческого
потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего
усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия,  уважения  к  правам и свободам человека,  любви к  окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
-  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного
образования и более успешного освоения его содержания; 
-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению детей  в  личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные
, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 - компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения  индивидуального
образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и  профессиональных  планов,
формирования важных личностных качеств; - ориентировать обучающихся, проявляющих
особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по
более сложным программам. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
-  на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта;
-  на создание условий для развития личности обучающихся;
-  развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству;
-  обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;
-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
- профилактику асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой  самореализации  обучающихся,  его  интеграции  в  систему  отечественной  и
мировой культуры;
-обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и
духовного развития личности обучающихся;  
-укрепление психического и физического здоровья обучающихся;



389

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от занятий время и организуется по
направлениям  развития  личности:  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-оздоровительное.  Организация
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса
в МКОУ «Панкрушихинская СОШ имени Героя Советского Союза Д.А. Бакурова».
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: - укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 
согласно своей совести;
- формировать основы морали – осознанной необходимости определенного 
поведения,0бусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; - укрепление позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения ,жизненного оптимизма; 
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 
- формировать основы российской гражданской идентичности; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность;
 -развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями в решении общих проблем.
«Увлекательный мир психологии»

  Данное направление реализуется программами

Результат работы: коллективные творческие дела, конкурсы, экскурсии. 

  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 
Основными задачами являются: - формировать способность обучающегося сознательно
выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
- вести работу, направленную на становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций;
 - формировать основы культуры межэтнического общения;
 - формировать отношения к семье как к основе российского общества;
 - воспитывать у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами:
«Объединение ЮИД»
«Я - искатель»

Результат работы: конкурсы, выставки, защита проектов, диспуты.
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель:  обеспечение  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего и основного общего образования.
 Основными задачами являются:
 - формировать навыки научно-интеллектуального труда;
 - развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения;
 - формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;
 -  формировать  навыки  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени
начального общего образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами:
«Трудности русского языка»

Результат работы: конкурсы, защита проектов, научные конференции, олимпиады, 
интеллектуальные турниры, круглые столы, предметные недели

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,  развитие  обшей
культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры,  духовными
ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
 Основными  задачами  являются:  -  формировать  ценностные  ориентиры
общечеловеческого содержания; 
- способствовать становлению активной жизненной позиции;
 - воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется программами:
Музыкальная студия «Юный гитарист»
Музыкальная студия «Весёлые нотки»

Результат работы: конкурсы, выставки, смотр художественной самодеятельности, 
школьные мероприятия.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
 Основные задачи: - формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, психологических и иных 
особенностей обучающихся; 
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами:

Секция «общая физическая подготовка»
Секция  «мини –футбол»
Секция «Лыжи»

Результат работы: конкурсы, показательные выступления, дни здоровья, спортивные 
соревнования, физкультурные минутки. 
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Направления   Кружки Класс
Спортивно – 
оздоровительное

Секция «общая физическая 
подготовка»

10-11

Секция  «мини –футбол» 10-11
Секция «Лыжи»                 10-11

ОбщекультурнОбщеинтелектуальное «Трудности русского языка»          10-
11

Общекультурное 
направление

Музыкальная студия «Юный 
гитарист»

       10-
11

Музыкальная студия «Весёлые 
нотки»

       10-
11

Духовно – 
нравственное 
направление

«Увлекательный мир психологии» 10-11

Социальное направление  «Объединение ЮИД»               10-11
«Я - искатель»               10-11

Содержание предлагаемых курсов внеурочной деятельности для 10 -11 классов представлено
в  содержательном  разделе  ООП  СОО.  Для  выбора  направлений  и  внеурочных  курсов  на
учебный  год  проводятся  родительские  собрания  и  индивидуальные  беседы  с  родителями,
организуется  анкетирование  родителей  учащихся  10-11  классов.  Охват  всех  направлений
развития личности обеспечивается также через мероприятия в рамках реализации Программы
воспитания и социализации (содержательный раздел ООП СОО).
В ОО созданы условия для реализации программ курсов внеурочной деятельности (кадровое,
информационно-методическое, финансовое и материально-техническое обеспечение).
Кадровое  обеспечение:в  реализации  плана  участвуют:  учителя  предметники,  классные
руководители.
    Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка методических
разработок  мероприятий  внеурочной  деятельности,  систематизация  авторских  разработок
педагогов  школы.  Организация  обмена  опытом  педагогов  в  рамках  реализации
внеурочнойдеятельности.
    Задачи:
- подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочнойдеятельности
- индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и руководителями 
секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности в данномнаправлении.
   -повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса;
-   обеспечение комфортных условий для работы педагогов;
    -обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 
внеурочной деятельности.
Материально–техническое обеспечение:
1.выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
2.материалы для оформления и творчества детей,
3.наличие канцелярских принадлежностей,
 4.аудиоматериалы и видеотехника,
5.компьютерные классы,
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6.проектор,
7.мультимедийные доски.
Количество  часов,  выделяемых  на  внеурочную  деятельность.  в  плане  внеурочной
деятельности  выделяется  5  часов  на  каждый  класс  еженедельно.  Время,  отведенное  на
внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной нагрузки обучающихся.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время
реализовывается в рамках тематических программ (летнего лагеря с дневным пребыванием
(ДОЛ «Улыбка», профильных смен), волонтерских отрядов, в походах, поездках и т. д.).
План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования

Общие положения.
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования  (далее  -  система  условий)  разрабатывается  на  основе  соответствующих
требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Результатом реализации требований к условиям должно быть 
создание образовательной среды:
- обеспечивающей  достижение  целей  основного  общего  образования,  его  высокое
качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику
возрастного  психофизического  развития  обучающихся  при  получении  основного
общего образования.

Условия  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  должны  обеспечивать  для  участников  образовательных
отношений возможность:

- достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимся,  в  том  числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья инвалидами;
- развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,
самореализации  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  и  талантливых,  через
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-
полезной  деятельности,  систему  кружков,  клубов,  секций  с  использованием
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
- овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьютеров;
- участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной
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программы основного общего образования и условий ее реализации;
- организации  сетевого  взаимодействия  организаций,  осуществляющих
образовательную

деятельность, направленного наповышение эффективности
образовательной деятельности;

- включения  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды
населенного  пункта,  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта  социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
- формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;

- эффективного  использования  профессионального  и  творческого  потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного  управления  школой  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых,  психолого-педагогических,
финансовых,

материально-технических, информационно-методических;
- обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы
условий;
- контроль состояния системы условий.

3.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования:
Кадровые условия.

- Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.
- Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  школы  для  каждой
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей  должности,  педагогических  работников  -  квалификационной
категории, а также занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации;
- Непрерывность  профессионального  развития  работников  обеспечивается
освоением  ими  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги
систематически  повышают  свою  квалификацию  через  участие  в  профессиональных
конкурсах и конференций различного уровня, семинаров краевого, муниципального и
окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах.

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и
административно- управленческий аппарат,

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания

Требования к квалификации
Директор Высшее    профессиональное    образование    по

направлениям    подготовки  "Государственное      и
муниципальное     управление",     "Менеджмент", "Управление
персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не
менее  5  лет  или  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное      образование      в
области     государственного     и муниципального управления
или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Заместитель
директора

Высшее   профессиональное   образование   по   направлениям
подготовки  "Государственное      и      муниципальное
управление",     "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее
5  лет  или  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное  профессиональное  образование  в  области
государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или  руководящих
должностях не менее 5 лет.

Учитель Высшее   профессиональное   образование   или   среднее
профессиональное  образование  по  направлению  подготовки
"Образование  и  педагогика"  или  в  области,   соответствующей
преподаваемому  предмету,  без  предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в
образовательном  учреждении  без  предъявления  требований  к
стажу работы.

Педагог-
психолог

 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.

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 
субъектов образования по достижению современных образовательных результатов 
учащихся при получении основного общего образования;

- педагог-организатор, деятельность которого направлена развитие личности, 
талантов и способностей обучающихся, формирование общей культуры обучающихся;
- директор и его заместители, ориентированные на создание системы ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования, управляющие деятельностью основной школы как единого 
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные
образовательные идеи и опыт.

В штате школы:

Наименование должности Количество
Директор 1
Заместители директора 3
Педагог-психолог 1
Учитель-логопед 1
Учителя (библиотекарь) 72
Повар 5
Кухонный рабочий 4
Младший обслуживающий персонал 10
Машинист котельной 8
Водитель школьного автобуса 3
Завхоз 3

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников
Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
образовательного  учреждения  должна  обеспечиваться  освоением  ими,  в  том  числе
посредством  электронного  обучения,  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  не  реже
одного  раза  в  3  года  в  образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на
осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
образовательным  программам,  в  соответствии  с  перспективным  графиком  повышения
квалификации.
Аттестация  педагогических  работников  является  обязательной  и  добровольной.
Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на
основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными
комиссиями. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников школы к реализации ФГОС:
• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  оценки  итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3.6.Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования
В  образовательном  учреждении  созданы  психолого-педагогические  условия  для
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.
Образовательный  процесс  осуществляется  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  учащихся,  с  соблюдением  комфортного  психоэмоционального  режима.
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Активное  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникативных,  а  также  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и  норм,  позволяют  педагогам  осуществлять  образовательную  деятельность  на
оптимальном уровне.
Работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению  участников  образовательного
процесса  осуществляется  педагогом-психологом  и  педагогами  образовательной
организации. Деятельность педагога- психолога осуществляется на основе перспективно-
календарного  планирования  и  включает  работу  по  основным  направлениям
психологической  службы  в  образовании,  к  которым  относятся:  психологическая
диагностика,  психологическое  консультирование,  коррекционно-развивающая  и
профилактико-просветительская деятельность.
Создание  в  образовательной  организации  психолого-педагогических  условий  для
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
предполагает:
- Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики
возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый.
- Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
- Обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации
уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса.
В этой связи основной целью деятельности педагога-психолога является психологическое
сопровождение  участников  образовательного  процесса,  направленное  на  создание
условий  для  психического  и  личностного  развития,  сохранения  и  укрепления
психологического здоровья, на повышение уровня психологической культуры участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования.
В качестве основных задач, решаемых педагогом-психологом, выступают следующие:
- Способствовать  созданию  и  поддержанию  образовательного  пространства,
способствующего  максимальному  проявлению  и  развитию  способностей  и
индивидуально-психологических особенностей и возможностей каждой личности.
- Содействовать  гармонизации  социально-психологического  климата  в
образовательном  учреждении,  оказывать  помощь  в  профилактике  и  разрешении
конфликтных ситуаций в образовательной среде.
- Выявлять  и  содействовать  устранению  психологических  причин  школьных  и
личностных трудностей учащихся.
- Оказывать помощь детям, имеющим трудности в развитии и обучении,  а также
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
- Сопровождать процесс адаптации детей разных возрастов при переходе из одного
образовательного  уровня  в  другой,  оказывать  психологическую  помощь  учащимся  в
переходные периоды их жизни.
- Способствовать личностному и профессиональному самоопределению учащихся.
- Создавать  условия  для  повышения  психолого-педагогической  компетентности
всех участников образовательного процесса.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
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•  выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
•  выявление и поддержка одаренных детей;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
• формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  на  индивидуальном,
групповом уровнях, уровне класса, уровне гимназии в целом в следующих формах:
• диагностика;
• профилактика;
• просвещение;
• консультирование;
• развивающая работа;
• коррекционная работа;
• экспертиза.

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения
Содержание деятельности 
(направление, формы, 
тематика)

Категория

сопровождения

Сроки
реализации
(месяц, дата)

Планируемые 
результаты

1. Психологическая профилактика

1  Психологическое
сопровождение  процесса
обучения 

Учащиеся
Педагоги
Родители

Сентябрь

-декабрь
Предупреждение
возникновения
явлений
дезадаптации у
учащихся,
разработка
конкретных
рекомендаций
педагогическим
работникам, 
родителям по 
оказанию помощи в 
вопросах 
воспитания, 
обучения
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родителям по 
оказанию помощи
в вопросах 
воспитания, 
обучения

2  Создание  условий  для
полноценного
психического  развития
школьника:

Проведение 
разъяснительных бесед, 
консультаций по 
рациональной организации
жизнедеятельности 
ребенка дома и в школе с 
целью профилактики 
психофизического 
переутомления.

Выявление и сглаживание 
факторов, 
способствующих 
возникновению и 
развитию невротических 
состояний у обучающихся,
возникновению 
конфликтов в 
образовательной среде.

Обучение школьников, 
педагогов и родителей 
приемам снятия 
эмоционального 
напряжения, 
психомышечного 
расслабления, методам 
психологической 
самопомощи.

Учащиеся
Педагоги
Родители

В

течение года
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Через различные формы
психологического 
просвещения повышение у
участников 
образовательного процесса
интереса к собственным 
индивидуальным 
особенностям, 
стимулирование 
стремления к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию

3 Анализ актуальных 
проблем развития 
учащихся и школьных 
коллективов, разработка 
рекомендаций для 
родителей и педагогов по 
вопросам гармонизации 
процессов обучения, 
воспитания и развития

Учащиеся
Педагоги
Родители

В

течение года

4 Участие в деятельности 
психологопедагогических 
консилиумов с целью 
разработки и 
планирования единой 
психологопедагогической 
стратегии сопровождения 
каждого ребенка в 
процессе его обучения.

Учащиеся

Педагоги

В
течение  года  (по
плану)
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5 Участие в работе Совета 
профилактики школы, 
заседаниях при директоре 
школы с обсуждением 
учащихся, имеющих 
учебные и поведенческие 
трудности.

Учащиеся

Родители

В

течение года

Участие в работе 
Совета 
профилактики 
школы,
заседаниях при 
директоре школы с 
обсуждением 
учащихся, имеющих
учебные и 
поведенческие 
трудности.

6 Индивидуальные беседы с
учащимися,  состоящими
на учёте,  пропускающими
занятия без уважительной

Учащиеся В

течение года

Индивидуал ьные 
беседы с 
учащимися, 
состоящими на 
учёте,

8  Ведение 
профориентационной 
работы

Учащиеся В
течение года (по 
запросам)3. Психологическая диагностика

1  Оценка социально-
психологической 
готовности школьников 

Учащиеся Февраль -

март

Определение 
индивидуальных 
особенностей и 
склонностей 
личности, ее 
потенциальных 
возможностей в 
процессе
обучения и 
воспитания, а 
также выявление 
причин и 
механизмов 
нарушений в 
обучении, 
развитии, 
социальной 
адаптации.

2 Диагностика 
психологической 
адаптации 

Учащиеся Сентябрь  -
октябрь, апрель

3  Диагностика учебной 
мотивации, 
межличностных 
отношений.

Учащиеся Ноябрь-

декабрь

4  Исследование 
акцентуаций характера.

Учащиеся Февраль

5  Диагностика 
сформированности 
профессионального плана 
у выпускников 11 классов.

Учащиеся Март
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6 Индивидуальное и 
групповое обследование 
учащихся по запросам 
учащихся, 
администрации, учителей 
и родителей.

Учащиеся В

течение года

7  Углубленное 
индивидуальное 
обследование учащихся 
по выявлению и изучению
психологических причин 
школьных трудностей.

Учащиеся В

течение года

8  Индивидуальное и 
групповое обследование 
учащихся по запросам 
учащихся,

Учащиеся В

течение года

администрации, учителей
и родителей.

9  Посещение уроков с 
целью изучения 
атмосферы на уроке, 
взаимоотношений 
«учитель-ученик», 
«ученик-ученик», 
знакомства,
установления контакта с 
учащимися.

Учащиеся

Педагоги
В

течение  года  (по
запросу)

10 Наблюдение за детьми в 
различных ситуациях из 
жизнедеятельности в 
школе.

Учащиеся В

течение года

4. Коррекционно-развивающая работа
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1  Создание и ведение 
психокоррекционных 
групп по результатам 
психологического 
обследования учащихся с
целью преодоления 
актуальных 
психологических 
нарушений и повышения 
социально-
психологической 
адаптивности 
школьников.

Учащиеся В

течение года

Активное 
воздействие на 
процесс
формирования и
развитие
личности,
предполагающее
устранение
неблагоприятных
аспектов этого
развития и
максимально
полное
совершенствова-
ние сильных 
сторон, 
сохранение 
индивидуальности

3  Групповая развивающая 
работа с детьми по 
актуальным направлениям
(по запросам родителей и 
классных руководителей).

Учащиеся В

течение года

4  Проведение занятий с 
элементами тренинга, 
классных часов по запросу
классных руководителей.

Учащиеся В
течение  года  (по
запросу)

6  Оказание 
психологической помощи
детям и родителям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Учащиеся

Родители

В

течение года

5. Психологическое консультирование
1 Индивидуальное 

консультирование 
школьников, 
испытывающих 
трудности в обучении, 
общении, 
психологическом 
самочувствии.

Учащиеся В

течение года

Оказание 
помощи 
обучающимся, 
воспитанникам, 
их родителям, 
педагогическим 
работникам и 
другим 
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участникам 
образовательного
процесса в 
вопросах 
развития,
воспитания и
обучения
посредством
психологическог
о
консультировани
я

2  Проведение групповых 
консультаций с 
учащимися по вопросам 
гармонизации 
личностного развития, по 
проблемам 
взаимоотношений со 
сверстниками и 
взрослыми, по проблемам 
учебного характера и др.

Учащиеся В
течение  года  (по
запросам)

3 Консультирование 
учителей, классных 
руководителей, 
администрации по 
вопросам разработки и 
реализации 
психологически 
адекватных 
индивидуальных 
психологических 
программ обучения, 
воспитания, личностного 
развития учащихся в 
соответствии сих

Педагоги
Администрация

В течение

года

индивидуально-
психологическими 
особенностями, а также 
по вопросам построения 
конструктивного 
взаимодействия с детьми 
с учетом их возрастных и
индивидуальных 
особенностей.

4 Консультирование 
родителей по вопросам 
гармонизации 
воспитательных 
воздействий в семье, 
устранения возможных 
нарушений семейного 
воспитания и другим 
актуальным проблемам 
детского развития.

Родители В течение

года
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5  Проведение 
консультаций учащихся, 
родителей, учителей, 
администрации по 
результатам 
психологической 
диагностики.

Учащиеся
Родители
Педагоги
Администрация

В течение

года

6  Оказание социально-
психологической помощи 
в ситуациях разрешения 
межличностных и 
межгрупповых 
конфликтов в школьных 
системах отношений: 
«учитель- ученик», 
«учитель- учитель», 
«учитель- родитель», 
«ученик- ученик» и др.

Учащиеся
Педагоги
Администрация
Родители

В течение

года

7  Разработка стендового 
консультативного 
материала для всех 
участников

педагогического процесса 
с целью повышения 
уровняих психологической
компетентности.

Учащиеся
Родители
Педагоги

В течение

года

причины, совершающими
правонарушения и др.

пропускающими
занятия без
уважительной
причины,
совершающими

правонарушения и
др.

2. Психологическое просвещение

1  Проведение Учащиеся В Формирование

индивидуальных и течение года, у учащихся, их
групповых бесед со по мере родителей,
школьниками (по необходимости педагогических
актуальным работников и
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психологическим руководителей
вопросам и проблемам). образовательных

2 Подготовка и Учащиеся В учреждений
проведение течение года потребности в

тематических классных психологических
часов с учащимися знаниях, желания

. использовать их в

3 Выступления на Родители В интересах
родительских собраниях. течение года собственного

(по запросам) развития;

4 Участие в Педагогический В создание условий
подготовке и коллектив течение года для полноценного
проведении личностного

педагогических советов, развития
круглых столов, воспитанников на
совещаний, каждом

консилиумов возрастном этапе,

5 Подготовка и Учащиеся В а также 
распространение Педагоги течение года своевременное
информационных Родители предупреждение

памяток, буклетов, возможных
проспектов с целью нарушений в
повышения становлении
психологической личности и

культуры участников развитии
образовательного интеллекта

процесса.

6  Размещение Учащиеся В
психологической Родители течение года

информации на Педагоги
информационных

стендах.

3.7.Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

Финансово-экономические условия:
- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОСОО;
- обеспечивают  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной
программы  основного  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
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формирования.
Объем действующих  расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном  задании
учредителя  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание  учредителя  должно  обеспечивать  соответствие  показателей  объемов  и
качества  предоставляемых  школой  услуг  с  размерами  направляемых  на  эти  цели
средств бюджета.
Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования  осуществляется  в
соответствии  с  нормативами,  определяемыми  постановление  администрации
Алтайского края от 24.01.2014 г. № 22 «Об утверждении методики расчета нормативов
бюджетного финансирования реализации образовательных программ и субвенций из
краевого  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских  округов  на
обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях,  обеспечение
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского
края". 

В  расходы  включены:  средства  на  оплату  труда  (базовая  и
стимулирующая  части  заработной  платы  педагогического,
административного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего
персонала, начисления на заработную плату);
непосредственно  связанные  с  обеспечением  учебного  процесса  расходы  на

приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  учебного  и
компьютерного  оборудования,  ученической мебели  (школьные парты,  ученические
стулья,  классные  доски,  в  том  числе  интерактивные),  канцелярских  товаров,
периодических изданий для школьных библиотек, расходных материалов, расходы на
оплату  пользования  Интернетом  и  на  хозяйственные  нужды  (за  исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Средства на стимулирование инновационной деятельности учитываются в объеме

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  общеобразовательных
организациях.
Распределение  указанных  средств  утверждается  распоряжением

Администрации Алтайского края.
В  объеме  субвенции  учтены  расходы на  выплаты  денежного  вознаграждения  за

выполнение  функций  классного  руководителя.  Педагогическим  работникам
денежное  вознаграждение  выплачивается  в  случае  возложения  на  них,  с  их
согласия, функций классного руководителя.
Размер  вознаграждения  устанавливается  из  расчета  1000  рублей  за  классное

руководство в классе с  наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской  местности.  В  классах  с  наполняемостью
менее  установленной  размер  денежного  вознаграждения  определяется
пропорционально  численности  обучающихся.  Педагогическому  работнику,
осуществляющему  функции  классного  руководителя  одновременно  в  двух  и  более
классах,  классах-комплектах,  денежное  вознаграждение  устанавливается  с  учетом
количества обучающихся в каждом классе, классе-комплекте.
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При  изменении  численности  обучающихся  сумма  денежного  вознаграждения
пересматривается в течение финансового года.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех уровнях:
- межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный
бюджет);
- внутри  бюджетные  отношения  (местный  бюджет  -  муниципальная
общеобразовательная организация);
- общеобразовательная организация.
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств
на  текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами
финансового обеспечения, определенными постановлением администрации Алтайского
края,  количеством обучающихся,  соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии)  и положением о формировании системы оплаты труда работников
Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Панкрушихинская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Д. А. Бакурова»
Панкрушихинского  района  Алтайского  края  Размеры,  порядок  и  условия
осуществления стимулирующих выплат и выплат за  результативность
инновационной деятельности определяются локальными нормативными актами школы.
Распределение стимулирующих выплат и выплат за результативность инновационной
деятельности проводится с учетом мнения профсоюзного комитета школы.
Финансирование  на  содержание  имущества  школы  должно  производиться  в
соответствии  с  Порядком  расчета  нормативных  затрат  на  оказание  муниципальной
услуги «Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
(полного)  общего  образования»  и  содержание  имущества  муниципальных  казенных
образовательных учреждений, утвержденным приказом учредителя.
Для обеспечения требований ФГОС С ОО школа разрабатывает финансовый механизм
взаимодействия между школой и организациями дополнительного образования детей, а
также  другими  социальными партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность
обучающихся.
Взаимодействие может осуществляться:
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  др.  по  различным
направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации
(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса идр.);
- за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию для обучающихся  образовательной организации широкого
спектра программ внеурочной деятельности.
На  основе  проведенного  анализа  материально-технических  условий  реализации
образовательной  программы  основного  общего  образования  школа  проводит
экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО и информирует
об этом учредителя.

3.8. Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования
Материально-техническая  база  школы  приведена  в  соответствие  с  задачами  по
обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  образовательного
учреждения,  необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.



409

В  школе  имеются  23  учебных  кабинета   (физики,  информатики,  химии,  биологии,
истории-обществознания,  географии,  русского  языка,  литературы,  математики,
иностранного  языка,  технологии,  музыки,  изобразительного  искусства)  с
автоматизированными  рабочими  местами,  из  них  подключены  к  Интернету  –  13,
установлена  контентная  фильтрация  -  13.  Учебная  мебель  соответствует  росту
учащихся.
- библиотека, книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;
- спортивный  зал,  малый  спортивный  зал,  оборудованный  тренажорами,
спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
- помещения  для питания  обучающихся,  а  также для хранения и  приготовления
пищи,  обеспечивающие возможность  организации качественного  горячего питания,  в
том числе горячих завтраков и обедов;
- административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым
оборудованием;
- гардероб, санузлы.
Имеются технические средства обучения (средства ИКТ)
интерактивная доска - 7 
мультимедиа-проектор -  19
экран настенный - 10
компьютер – 28, ноутбук - 8
музыкальный центр - 1 
маркерная доска – 23
ксерокс – 5
система для голосования - 1
документ-камера – 2
 видеокамера - 1 
цифровой фотоаппарат – 1.
Кроме  того,  имеются  печатные  пособия  (таблицы,  карты,  портреты  и  пр.),  экранно-
звуковые  пособия,  музыкальные  инструменты,  учебно-практическое  оборудование,
демонстрационные  пособия,  раздаточный  материал,  наглядные  пособия,  натуральные
объекты  (муляжи  и  пр.),  спортивный  инвентарь,  необходимые  для  реализации  ООП
СОО по всем предметным областям.
Имеется  библиотека  с  читальным залом,  оснащенная  всем  необходимым для  работы
оборудованием  (выставочные  стеллажи;  столы  для  периодических  изданий;  кафедра
выдачи).  В  школьной  библиотеке  обеспечен  доступ  к  информационным  ресурсам
Интернета (2 компьютера),  учебной и художественной литературе,  коллекциям медиа
ресурсов  на  электронных  носителях,  к  множительной  технике  для  тиражирования
(ксерокса  и  сканера)  учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудио  видео
материалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности учащихся.
Школа  располагает  спортивным  залом  с  душевыми;  малым  спортивным  залом  с
тренажорами,  стадионом,  оборудованным  местом  для  прыжков  в  длину,  турниками,
футбольным  полем,  волейбольной  и  баскетбольной  площадками,  беговой  дорожкой.
Спортивное оборудование и инвентарь имеются в хорошем состоянии.
В  образовательном  учреждении  имеется  школьная  столовая  полного  цикла
приготовления,  рассчитанная  на  144  посадочных  места.  Столовая  оснащена
современным технологическим оборудованием для приготовления качественной пищи.
Имеется обеденный зал.
Имеется  медицинский  кабинет,  оснащенный  всем  обязательным  и  дополнительным
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оборудованием. 
Уровень  освещения  помещений  соответствует  санитарно-гигиеническим  нормам,
проводится планомерная замена старых светильников на новые.
Территория образовательного учреждения освещается.
Имеется холодное водоснабжение, канализация (в исправном состоянии).
Тепловой  режим  соблюдается  (произведена  100%-я  замена  оконных  рам  на
пластиковые,  входные  помещения  оборудованы  тепловыми  завесами,
функционирующими в холодное время года). 
  Санузлы  соответствуют  санитарно-гигиеническим  нормам  (оборудованы
перегородками, имеется достаточное количество умывальных раковин, унитазов). 
Имеется оборудованный гардероб.
Есть кабинет психологической разгрузки.
Школа  обеспечена  системой  пожарной  безопасности,  огнетушители  в  необходимом
количестве.
Здание  школы,  набор  и  размещение  помещений  для  осуществления  образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для  индивидуальных  занятий  соответствуют
государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  и
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений

. 3.9.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы общего образования должны обеспечиваться современной информационно-
образовательной средой.
Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность включает: комплекс информационных образовательных
ресурсов,  в  том  числе  цифровые  образовательные  ресурсы,  совокупность
технологических  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий:
компьютеры,  иное  ИКТ  оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему
современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной
информационно- образовательной среде.
Информационно-образовательная среда школы должна обеспечивать:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
- дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений
(обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических работников,
органов  управления  в  сфере  образования,  общественности),  в  том  числе  в  рамках
дистанционного образования;
- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей
образовательную  деятельность,  с  другими  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, иорганизациями социальной сферы:
учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости
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населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное  использование  информационно-образовательной  среды  предполагает
работников в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является
функцией учредителя школы.
Функционирование  информационно-образовательной  среды  должно  соответствовать
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования включает характеристики
оснащения  информационно-  библиотечного  центра,  читального  зала,  учебных
кабинетов  и  лабораторий,  административных  помещений,  школьного  сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети
и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной  образовательной  программы,  достижением  планируемых  результатов,
организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования должно обеспечивать:
- информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  и
педагогических  работников  на  основе  современных  информационных  технологий  в
области  библиотечных  услуг  (создание  и  ведение  электронных  каталогов  и
полнотекстовых  баз  данных,  поиск  документов  по  любому  критерию,  доступ  к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
- укомплектованность  учебниками,  учебно-методической  литературой  и
материалами  по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  на  определенных  учредителем  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма
обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными  изданиями  определяется
исходя из расчета:
■ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  по  каждому
учебному  предмету,  входящему  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы основного общего образования;
■ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия,  достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого
обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений,  учебного плана  основной образовательной
программы основного общего образования.
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и
зарубежную,  классическую  и  современную  художественную  литературу;  научно  -
популярную  и  научно-техническую  литературу;  издания  по  изобразительному
искусству,  музыке,  физической  культуре  и  спорту,  экологии,  правилам  безопасного
поведения  на  дорогах;  справочно-библиографические  и  периодические  издания;
собрание  словарей;  литературу  по  социальному  и  профессиональному
самоопределению обучающихся.

3.10.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
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Условия Мероприятия Обоснование Механизм

достижения

Ответст
венный

Кадровые Создание условий 
непрерывности 
профессионального 
развития педагогов

Преподавательский 
состав обязан не 
реже чем раз в 3 года
повышать свою 
квалификацию

Мотивация  творческого  и
профессиональ  ного  роста
педагогов,  стимулировать
их  участие  в  инновацион-
ной деятельности.

Зам. дирек

тора

Аттестация учителей в
соответствии  с
требованиями
профессионального
стандарта  «Педагог»,
присвоение  статусных
званий

Апробация краевого 
проекта «Внедрение 
стандарта 
профессиональной 
деятельности 
педагога»

Прохождение процедуры 
аттестации

Зам. дирек

тора

Обеспечение  про-
фессиональными
кадрами  для  орга-
низации  внеурочной
деятельности

Заключение договоров с 
организациями 
дополнительного 
образования

Зам. дирек

тора

Психолого-
педагогичес

кие

Обучение учителей
по дополнительной
профессиональной

программе
«Проектирование
образовательной

Приказ  Министерства
образования  и  науки
РФ от 19.12. 2014 г. №
1599 “Об утверждении
федерального
государственного

Освоение
дополнительной

профессиональной
программы

Зам. дирек

тора

деятельности в ОО,
реализующих

основные адаптиро-
ванные программы
для обучающихся с

умственной
отсталостью»

образовательного
стандарта образования
обучающихся  с  ум-
ственной  отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) ”

Финансовые Совершенствование

правового

обеспечения

Нормативные
правовые  акты
вышестоящих  органов
управления
образованием

Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
систему оплаты труда 
работников, в том числе 
стимулирующие выплаты 
(результативность 
профессиональной 
деятельности и качество

директор
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Информацион

но-

методические

Приобретение
учебников, учебно-

методической
литературой и ма-
териалами по всем

учебным предметам
достаточного для

освоения программы
учебного предмета на

каждого
обучающегося по

каждому учебному
предмету

Обеспечение
учредителем
финансирования

директор

Оказание в
электронном виде
государственной и

муниципальной услуг
«Предоставление

информации о
текущей успеваемости

учащегося, ведение
электронного

дневника и элек-
тронного журнала

успеваемости»;
«Предоставление
информации об

образовательных
программах и учебных

планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,

годовых календарных
учебных графиках»

Административный
регламент  по
предоставлению
муниципальной
услуги

АИС  «Сетевой  край.
Образование»,
официальный сайт школы

Зам. дирек

тора

3.11.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  основной
образовательной  программы  СОО  МКОУ  «Панкрушихинская  сош  имени  Героя
Советского Союза Д. А. Бакурова» является создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,  познавательного,  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные условия:
• соответствовуют требованиям ФГОС;
• гарантируют  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и
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социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают  реализацию  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя Советского Союза
Д. А. Бакурова»и достижение планируемых результатов ее освоения;
• учитывают  особенности  образовательной  организации,  запросы  участников
образовательных отношений;
• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными
партнерами,использования ресурсов социума

У правленческие шаги Задачи Результат Ответствен

ные
Механизм «П ланирование»

1. Анализ системы 
условий существующих в 
школе

Определение  исходного
уровня.
Определение  параметров
для  необходимых
изменений.

Составление плана «Система
условий  реализации
основной  образовательной
программы в соответствии с
требованиями Стандарта»

администрация

школы

2. Составление сетевого 
графика (дорожной 
карты) по созданию 
системы условий

Наметить  конкретные
сроки  и  ответственных
лиц  за  создание
необходимых  условий
реализации ООП СОО

Составление плана «Система
условий  реализации
основной  образовательной
программы в соответствии с
требованиями Стандарта»

администрация

школы

Механизм «Организация»

1.  Создание  организа-
ционной  структуры  по
контролю  за  ходом
изменения  системы
условий  реализации  ООП
СОО.

Распределение  полно-
мочий  в  рабочей  группе
по мониторингу создания
системы условий.

Эффективный  контроль  за
ходом  реализации  плана
«Система  условий
реализации  основной
образовательной  программы
в  соответствии  с
требованиями Стандарта»

директор

школы

2. Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений

Создание  конкретных
механизмов  взаимод-
ействия,  обратной  связи
между  участниками
образовательных.
отношений

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся, так и педагогов.

администрация

школы
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3.  Проведение  различного
уровня совещаний
 собраний по реализации 
данного плана

1.  Учёт  мнения  всех
участников
образовательных
 отношений 

2.  Обеспечение
доступности  и  откры-
тости, привлекательности
школы.

Достижение  высокого
качества  образования,
предоставляемых
услуг.

администрация

школы

4. Разработка системы 
мотивации и стимули-
рования педагогов, 
показывающих высокое 
качество знаний, добив-
шихся полной реализации 
ООП СОО

Создание  благоприятной
мотивационной  среды
для  реализации
образовательной
программы

Профессиональный и 
творческий рост педагогов и
учащихся.

администрация

школы

Механизм «Контроль»
Выполнение  сетевого
графика  по  созданию
системы  условий  через
чёткое  распределение
обязанностей  по контро-
лю  между  участниками
рабочей группы.

Создание 
эффективной системы 
контроля

Достижение  необходимых
изменений,  выполнение
нормативных  требований
по  созданию  системы
условий  реализации  ООП
СОО.

рабочая группа



3.12.Учебно- методические материалы  ФГОС СОО 

Предмет Класс Количест
во часов

Учебник Методические материалы Оценочные материалы Пособия 

Русский
язык

10-11 1/1 Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина Русский язык 10-11 класс 
(базовый уровень), «Русское слово», 
2016

Н.Г. Гольцова Русский язык, 
10-11 класс, Программа курса, 
2016.
Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина 
Русский язык 10-11 класс Книга
для учителя, 2015.
Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина 
Поурочное планирование, 2016.

Н.Г. Гольцова, М.А. 
Мищерина Русский 
язык 10-11 класс Книга 
для учителя, 2015.
Н.Г. Гольцова, М.А. 
Мищерина Поурочное 
планирование, 2016.

Н.Г. Гольцова, 
М.А. Мищерина 
Контрольные 
тесты, 2010

Литерату
ра

10 3/3 Литература 10 класс 1-2 ч. Учебник-
хрестоматия.
Сост. В.И.Сахаров, .А.Зинин  М. 
«Русское слово» 

Программа по литературе для 5-
11 классов общеобразовательной
школы // Авт.-сост.:  Меркин 
Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 
5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 
2014
Зинин С.А. Методические 
рекомендации по использованию
учебников: В.И. Сахаров, С.А. 
Зинин «Литература XIX века» 
(10 класс); В.А. Чалмаев, С.А. 
Зинин «Русская литература XX 
века» (11 класс) при изучении 
предмета на базовом и 
профильном уровнях. 
Профильное обучение. – 2-е изд. 



– М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2005

11а 3/3 Литература  11 класс .1-2 ч.Учебник-
хрестоматия.
Сост. В.А.Чалмаев, С.А.Зинин  М. 
«Русское слово» 

Программа по литературе для 5-
11 классов общеобразовательной
школы // Авт.-сост.:  Меркин 
Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 
5-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 
2014
Зинин С.А. Методические 
рекомендации по использованию
учебников: В.И. Сахаров, С.А. 
Зинин «Литература XIX века» 
(10 класс); В.А. Чалмаев, С.А. 
Зинин «Русская литература XX 
века» (11 класс) при изучении 
предмета на базовом и 
профильном уровнях. 
Профильное обучение. – 2-е изд. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово
– РС», 2005

Русский
родной

язык

10-11а 1/1 Методические  рекомендации
«Введение  предметной  области
«Родной язык и родная литература»
в  10-11  классах  образовательных
организаций  Алтайского  края в
2020-2021  учебном  году»,
разработанных  Министерством
образования  и  науки  Алтайского



края  Краевым  автономным
учреждением  дополнительного
профессионального  образования
«Алтайский  институт  развития
образования  имени  Адриана
Митрофановича Топорова

Английс
кий язык

10 3/3 Английский язык: базовый уровень: 10 
класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / 
М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 
Н.Д.Снежко. М.: Дрофа, 2019

Английский язык: базовый 
уровень: 10-11 классы: рабочая 
программа / М.З.Биболетова. М.: 
Дрофа, 2017

11а 3/3 Английский язык: базовый уровень: 11 
класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / 
М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис, 
Н.Д.Снежко. М.: Дрофа, 2020

Английский язык: базовый 
уровень: 10-11 классы: рабочая 
программа / М.З.Биболетова. М.: 
Дрофа, 2017

Немецки
й язык

10  3/3 Немецкий язык. 10 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций : 
базовый и профил. уровни / О.А. 
Радченко, М.А. Лытаева, О.В. 
Гутборт - 2-е изд., – М. : 
Просвещение, 2020

1.Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
«Вундеркинды Плюс» 10-11 
классы:  учебное пособие  для 
общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни/  
М.А. Лытаева. – 2-е изд. – М. : 
Просвещение, 2021. 
2.Немецкий язык. Книга  для 
учителя. 10 класс: Учебное 
пособие для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубл.
уровни. / М.А. Лытаева – М. : 
Просвещение, 2018



3.Аудиоприложение на 
СD(mp3)

11а  3/3 Немецкий язык. 11 класс : учеб. для 
общеобразоват. организаций : 
базовый и профил. уровни /[И.Л. 
Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. Садомова, 
М.А.Лытаева]; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во 
«Просвещение». 7-е изд.,  – М. : 
Просвещение

1.Немецкий язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы: 
Пособие  для учителей 
общеобразоват. учреждений / 
И.Л. Бим, М.А. Лытаева. – М. : 
Просвещение, 2011. 
2.Немецкий язык. Книга  для 
учителя. 11 класс: пособие для 
общеобразоват. учреждений : 
базовый и профил. уровни / 
/[И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 
Л.И.Рыжова, О.В.Каплина]; 
Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е изд., – М. :
Просвещение, 2011.
3. Немецкий язык. 11 класс. 
Аудиокурс  к учебнику. 
И.Л.Бим, Л.И. Рыжова, Л.В. 
Садомова, М.А.Лытаева

Немецкий язык. Книга  
для учителя. 11 класс: 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений : базовый и
профил. уровни / /[И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова, 
Л.И.Рыжова, 
О.В.Каплина]; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во 
«Просвещение». -2-е 
изд.,  – М. : 
Просвещение, 2011.

Математ
ика: 
алгебра и
начала 

10 6/6 Муравин Г.К. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. Углублённый 

Муравина О.В. Рабочие программы.
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 

Муравин Г.К., Муравина 
О.В. Методическое 
пособие к учебнику 
Г.К.Муравина, 



математи
ческого 
анализа

уровень. 10 класс.: учебник/ 
Г.К.Муравин, О.В.Муравина.—М.: 
Дрофа, 2019.

математического анализа. 10-11 
классы.: рабочие программы/ 
О.В.Муравина.—М.: Дрофа, 2013.

О.В.Муравиной 
“Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
10 класс.: методическое 
пособие/ Г.К.Муравин, 
О.В.Муравина.—М.: 
Дрофа, 2013.

Математ
ика

11 4/4 . АГ Мордкович, ПВ Семёнов. 
Алгебра и начала математического 
анализа. 11 класс. В2ч. Ч.1. Учебник 
(базовый уровень). Изд 
«Мнемозина», 2019
2.АГ Мордкович и др.Алгебра и 
начала математического анализа. 11 
класс. В2ч. Ч.2. Задачник (базовый 
уровень) Изд «Мнемозина»,2019

3. ЛС Атанасян, ВФ Бутузов. 
Геометрия. Учебник для 10-11 
классов. Изд «Просвещение»,2019

1. Рабочая программа. «Алгебра и 
начала математического 
анализа, 10-11» Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

2.Мордкович А.Г., Семенов П. В.
Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 классы (базовый 
уровень). Методическое пособие 
для учителя. М.: Мнемозина, 2018.

1. ВИ Глизбург. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 класс. 
Контрольные работы 
(базовый уровень)/Под 
ред АГ Мордковича. 
Изд «Мнемозина», 
2015
2. Л.А.Александрова. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа. 11 класс 
(базовый уровень). 
Самостоятельные 
работы./Под ред АГ 
Мордковича.Изд 
«Мнемозина», 2019

Геометр 10 1. ЛС Атанасян, ВФ Бутузов. Программы для 1.М. А. Иченская. 



ия Геометрия. Учебник для 10-11 
классов. Изд «Просвещение»
2. БГ Зив, ВМ Мейлер. Задачи по 
геометрии для 7-11 классов. Изд 
«Просвещение»,2014

общеобразовательных 
учреждений: Геометрия. 10-11 
классы. Составитель ТА 
Бурмистрова. Просвещение, 
2019

2. С.М. Саакян, ВФ Бутузов. 
Изучение геометрии в 10-11 
классах. Методические 
рекомендации к учебнику. Изд 
«Просвещение»

Геометрия.
Контрольные работы 
10-11кл.
Базовый уровень. 
Москва 
«Просвещение», 2019
2.М. А. Иченская. 
Геометрия.
Самостоятельные 
работы 10-11кл.

Базовый уровень. 
Москва 
«Просвещение», 2019

11а 1\2 1. ЛС Атанасян, ВФ Бутузов. 
Геометрия. Учебник для 10-11 
классов. Изд «Просвещение»
2. БГ Зив, ВМ Мейлер. Задачи по 
геометрии для 7-11 классов. Изд 
«Просвещение», 2014

1. Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Геометрия. 10-11 
классы. Составитель ТА 
Бурмистрова. Просвещение, 
2019
2. С.М. Саакян, ВФ Бутузов. 
Изучение геометрии в 10-11 
классах. Методические 
рекомендации к учебнику. Изд 
«Просвещение»
3. С.М. Саакян, ВФ Бутузов. 
Поурочные разработки в 10-11 
классах.Изд «Просвещение» 

1.М. А. Иченская. 
Геометрия.
Контрольные работы 
10-11кл.
Базовый уровень. 
Москва 
«Просвещение», 2019
2.М. А. Иченская. 
Геометрия.
Самостоятельные 
работы 10-11кл.
Базовый уровень. 
Москва 
«Просвещение», 2019

Б. Г. Зив. 
Геометрия. 
Дидактические 
материалы. 11кл. М
«Просвещение», 
2020



2015

5. БГ Зив, ВМ Мейлер. Задачи 
по геометрии для 7-11 классов. 
Изд «Просвещение»

Информ
атика

10 1/1 Информатика.  10 класс. Базовый 
уровень. / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018

1. Авторская учебная 
программа по информатике для 
10-11 классов (базовый 
уровень) Л.Л.Босовой,  
А.Ю.Босовой ( 
https» и его трансформация в романе «Что делать?».://files» и его трансформация в романе «Что делать?»..lbz.ru/authors» и его трансформация в романе «Что делать?»./informa
tika/3/mr10-11.pdf )  
2. Информатика. 10-11 классы. 
Базовый уровень: методическое
пособие / Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова, – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 
3. Электронное приложение к 
учебнику «Информатика» для 
10 класса (https» и его трансформация в романе «Что делать?».://lbz.ru/metodis» и его трансформация в романе «Что делать?».t/
authors» и его трансформация в романе «Что делать?»./informatika/3/eor10.php).

Информатика. 10 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы / 
Л.Л. Босова и др. – М.: 
Бином. Лаборатория 
знаний, 2018

Информатика: 
рабочая тетрадь для 
10 класса / 
Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова  – 
М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний,2014

Информ
атика

11а 1/1 Информатика. 11 класс. Базовый 
уровень. / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова  – 
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019

1. Авторская учебная 
программа по 
информатике для 10-11 
классов (базовый 
уровень) Л.Л.Босовой,  
А.Ю.Босовой ( 
https» и его трансформация в романе «Что делать?».://files» и его трансформация в романе «Что делать?»..lbz.ru/authors» и его трансформация в романе «Что делать?»./i
nformatika/3/mr10-

Информатика. 11 класс: 
самостоятельные и 
контрольные работы / 
Л.Л. Босова и др. – М.: 
Бином. Лаборатория 
знаний, 2018

Информатика: 
рабочая тетрадь для 
11 класса / 
Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова  – 
М.:БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний,2014

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf


11.pdf )

4. Информатика. 10-11 классы. 
Базовый уровень: методическое
пособие / Л.Л.Босова, 
А.Ю.Босова, – М.:БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2021 

2. Электронное 
приложение к учебнику 
«Информатика» для 11 
класса 
(https» и его трансформация в романе «Что делать?».://lbz.ru/metodis» и его трансформация в романе «Что делать?».t/aut
hors» и его трансформация в романе «Что делать?»./informatika/3/eor11.p
hp).

Физика 10 5/5 Физика 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский, 
«Просвещение» Москва, 2018

1. Рабочие программы А.В 
Шаталина; физика. Предметная 
линия учебников серии 
«Классический курс» 10-11 
классы; Москва «Просвещение, 
2017
2. Пособие для учителей Ю.А 
Сауров Физика поурочные 
разработки 10 класс  Москва 
«Просвещение»
3. Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов 
Физический эксперимент в 
средней школе

 Электронное 
приложение
 Школа «Кирилл 
и Мефодий»
 Сборник задач по
физике 10-11 класс 
(Н.А. Парфентьева)
 Сборник задач по
физике  (Г.Н. 
Степанова)
 Сборник задач по
физике 10-11 класс 
(А.П. Рымкевич)

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10-11.pdf


11а 2/2 Физика 11 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, В.М. Чаругин, 
«Просвещение» Москва 2019

1.Рабочие программы А.В 
Шаталина; физика. Предметная 
линия учебников серии 
«Классический курс» 10-11 классы; 
Москва «Просвещение, 2017
2. Пособие для учителей Ю.А 
Сауров Физика поурочные 
разработки 11 класс  Москва 
«Просвещение», 2017
3. Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов 
Физический эксперимент в средней 
школе

 Сборник задач по 
физике 10-11 класс 
(А.П. Рымкевич)
 Сборник задач по 
физике  (Г.Н. 
Степанова)
 Сборник задач по 
физике 10-11класс 
(Н.А. Парфентьева)

Всеобща
я история

10 24/24 История. Всеобщая история. Новейшая 
история. 1914 – начало XXI в.: учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных 
организаций. Базовый и углубленный 
уровни. Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; 
под науч. ред. С.П. Карпова. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2019 г.

 Авторская программа курса 
«Всеобщая история. Новейшая 
история. 
1914 г.– начало XXI в», 10-11 
классы. Базовый и углубленный 
уровни, авт – сост. Л.А. Суворова; 
под ред. Л.С. Белоусова. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2020 г.;

История
России

10 46/46 История. История России.1914 – начало 
ХХI в.: учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. 
Базовый и углублённый уровни: в 2 ч.; 
В.А. Никонов, С.В. Девятов; под ред. 
С.П. Карпова.  –М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2019 г.

Авторская программа курса к 
учебнику В.А. Никонова, С.В. 
Девятова «История. История 
России. 1914 г. - начало XXI в.», 
10-11 классы. Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2019 г.
Л.Н. Алексашкина Методическое 
пособие к учебнику В.А. 



Никонова, С.В. Девятова 
«История. История России. 1914 – 
начало XXI в.»для 10 кл. 
общеобразоват. организаций. 
Базовый и углубленный уровни.- 
М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2019 г.

История
России

11 а 70/70 История. История России до 1914 года. 
Повторительно – обобщающий курс: 
учебник для 11 класса 
общеобразовательных организаций. 
Базовый и улубленный уровни/ В.В. 
Кириллов, М.А. Бравина; под ред. Ю.А. 
Петрова. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2020 г.

Примерная рабочая  программа 
курса к учебному изданию В.В. 
Кириллова, М.А. Бравиной 
«История. История России до  
1914 г. Повторительно – 
обобщающий курс», для 11 класса 
общеобразовательных 
организаций.  Базовый и 
углубленный уровни. М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2018 
г.;
М.А.  Десятникова.  Методическое
пособие к учебному изданию В.В.
Кириллова,  М.А.  Бравиной
«История.  История  России  до
1914  г.  Повторительно  –
обобщающий курс»,для 11  класса
общеобразоват.  организаций.
Базовый  и  углубл.  Уровни.  М.:
ООО «Русское  слово –  учебник»,
2018 г.

Обществ
ознание

10 3/3 Обществознание.  10  класс:  учеб.  для
общеобразоват.  организаций:  базовый

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 



уровень/  (Л.Н.  Боголюбов  и  др.);  под
ред.  Л.Н.  Боголюбова,  А.Ю
Лабезниковой  –М.: Просвещение, 2019
г.

разработки. 10 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень 
(Л.Н. Боголюбов идр.) – М,: 
Просвещение, 2020 г.
Обществознание. Школьный 
словарь. 10-11 классы: учебн. 
Пособие для общеобразоват. 
организаций /Л.Н. Боголюбов/; 
под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 
2020 г.

11 а 3/3 Обществознание.  11  класс:  учеб.
для  общеобразоват.  организаций:
базовый уровень/ (Л.Н. Боголюбов и
др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю
Лабезниковой  –М.:  Просвещение,
2020 г.

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 11 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень 
(Л.Н. Боголюбов и др.) – М,: 
Просвещение, 2020 г.
Обществознание. Школьный 
словарь. 10-11 классы: учебн. 
Пособие для общеобразоват. 
организаций /Л.Н. Боголюбов/; 
под ред. Л.Н. Боголюбова, Ю.И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 
2020 г.

Право 10 2/2 Право.  10  класс:  учеб.  Для
общеобразоват. организаций: углубл.
уровень/ (Л.Н. Боголюбов и др.); под
ред.  А.Ю.  Лабезниковой  –  М.:

Авторская программа и поурочные
разработки:  Право.  Поурочные
разработки.  10  класс:  Учебное
пособие  для  общеобразоват.
организаций:  углубл.  Уровень



Просвещение, 2020 г. (Л.Н.  Боголюбов,  Е.К.  Калуцкая,
Е.С.  Королькова)  –  М,:
Просвещение, 2017 г.

Право 11 а 2/2 Право.  11  класс:  учеб.  для
общеобразоват. организаций: углубл.
уровень/  (Л.Н.  Боголюбов,  Т.Е.
Абова, А.И. Матвеев и др.); под ред.
А.Ю.  Лабезниковой  –  М.:
Просвещение, 2017 г.

Право. Поурочные разработки. 11 
класс: учебное пособие для 
общеобразоват. организаций: 
углубл. уровень (Л.Н. Боголюбов, 
Н.Ю. Басик, Е.И. Жильцова и др.) 
– М,: Просвещение, 2017 г.

Географи
я

10-
11а

1/1 Экономическая  и  социальная
география  мира:  учеб.  для  10  кл.
общеобразоват.  учреждений  /  В.  П.
Максаковский. – М.: Просвещение.

1. Максаковский В. П. 
Экономическая и социальная 
география мира, 10 кл. 
Методическое пособие – М.: 
Просвещение
2. В.П. Максаковский 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. География 10-11 
классы.- М.: Просвещение

Биология 10 1/1 Биология.  Общая  биология.  10-11  кл.,
Сивоглазов  В.И.,  Агафонова  И.Б.,
Захарова Е.Т.ООО «Дрофа»

1. Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Природоведение 5 
кл. Биология 6-11 кл. – М., Дрофа,
2011 
2. Биология. Общая биология. 10-
11 кл.: методическое пособие к 
учебнику Сивоглазов В.И., 
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., 
Козлова ТА., Агафонова И.Б., 



Сивоглазов В.И.«Дрофа» 2010
11а Биология.  Общая  биология.  10-11  кл.,

Сивоглазов  В.И.,  Агафонова  И.Б.,
Захарова Е.Т.ООО «Дрофа»

1. Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Природоведение 5 
кл. Биология 6-11 кл. – М., Дрофа,
2011 
2. Биология. Общая биология. 10-
11 кл.: методическое пособие к 
учебнику Сивоглазов В.И., 
Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., 
Козлова ТА., Агафонова И.Б., 
Сивоглазов В.И.«Дрофа» 2010

Химия 10 1 Химия. 10 класс. О.С. Габриелян.
М. Дрофа

1. Программа курса химии для 8-
11 классов общеобразовательных 
учреждений. О.С.Габриелян. М. 
Дрофа
2. Настольная книга учителя 10кл. 
О.С. Габриелян. М. Дрофа

1. Контрольные и 
проверочные работы. 10 
класс базовый уровень. 
О.С. Габриелян М. 
Дрофа.
2. Химия. Рабочая 
тетрадь. к учебнику 
О.С.Габриеляна
М. Дрофа.

Физика 10 5/5 Физика 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский, «Просвещение»
Москва, 2018

1. Рабочие программы А.В 
Шаталина; физика. Предметная 
линия учебников серии 
«Классический курс» 10-11 классы; 
Москва «Просвещение, 2017

2. Пособие для учителей Ю.А 
Сауров Физика поурочные 
разработки 10 класс  Москва 
«Просвещение»

 Электронное 
приложение
 Школа «Кирилл и 
Мефодий»
 Сборник задач по 
физике 10-118 класс 
(Н.А. Парфентьева)
 Сборник задач по 
физике  (Г.Н. 
Степанова)



3. Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов 
Физический эксперимент в средней 
школе

 Сборник задач по 
физике 10-11 класс 
(А.П. Рымкевич)

11а 2/2 Физика 11 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, В.М. Чаругин, 
«Просвещение» Москва 2019

1.Рабочие программы А.В 
Шаталина; физика. Предметная 
линия учебников серии 
«Классический курс» 10-11 классы; 
Москва «Просвещение, 2017
2. Пособие для учителей Ю.А 
Сауров Физика поурочные 
разработки 11 класс  Москва 
«Просвещение», 2017
3. Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов 
Физический эксперимент в средней 
школе

 Сборник задач по 
физике 10-11 класс 
(А.П. Рымкевич)
 Сборник задач по 
физике  (Г.Н. 
Степанова)
 Сборник задач по 
физике 10-11класс 
(Н.А. Парфентьева)

Физическ
ая 
культура

10-11 3/3 Физическая культура.10-11 классы: учеб.
для  общеобразоват.  организаций:
базовый  уровень  /   В.И.Лях.  М.
«Просвещение», 2015

Примерная рабочая программа по 
физической культуре. Предметная 
линия учебника В.И.Ляха 10-11 кл. 
М. «Просвещение», 2019 г.

Основы 
безопас
ности 
жизнеде
ятельнос
ти

10 1/1 Основы безопасности 
жизнедеятельности: 10-11 классы: 
базовый уровень: учебник/ С.В.Ким, 
В.А.Горский – М.: Вентана-Граф, 
2021;

1.  Авторская  программа  под
общей  редакцией  С.В.  Ким,
В.А.  Горский.  Основы
безопасности
жизнедеятельности.  Базовый
уровень:  рабочая  программа.
10-11  классы:  учебно-
методическое  пособие/
С.В.Ким.  –  М.:  Вентана-Граф,
2019  –  105  с  –  (Российский
учебник);



2.  Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Базовый
уровень.  10-11  классы:
методическое пособие/С.В.Ким.
– М.: Вентана-Граф, 2020.

11а 2/2 Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс: М.: 
Просвещение, 2010г

1. Авторская  программа  под
редакцией  А.Т.  Смирнова.
Основы  безопасности
жизнедеятельности.  Рабочие
программы.  10-11  классы:
пособие  для  учителей
общеобразовательных
организаций/  А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников.  –  М.:
Просвещение, 2014;

2. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 10-11 классы: 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций/А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников; под ред. 
А.Т.Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2021.

Основы безопасности 
жизнедеятельности.  
Тестовый контроль. 10-
11 классы/ 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. – М.: 
Просвещение, 2010.

Астроно
мия

11а 1/1 Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К. Страут
Москва: Дрофа, 2018

Астрономия 11 класс, Б.А. 
Воронцов-Вельяминов, 
Е.К.Страут

Проверочные и 
контрольные работы Н.Н.
Гомулина Москва: дрофа,
2018

Карта звездного неба



Москва: Дрофа, 2018
Методическое пособие к учебнику
АСТРОНОМИЯ, Москва: дрофа, 
2018
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3.10.Сетевой  график  (дорожная  карта)  по  формированию  необходимой  системы
условий. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС СОО

1 . Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС СОО.

март

2. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры школы
с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса

Июнь-август

3. Доработка:
- образовательных программ 
(индивидуальных и др.);
- учебного плана;
- рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
- годового календарного учебного 
графика;
- положения об организации домашней 
работы обучающихся

Август

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования.

Май

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования.

сентябрь - 
февраль

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими 
работниками.

сентябрь

III. Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

1 Разработка модели организации 
образовательного процесса.

Май - август

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования 
детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.

май-август

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности

Сентябрь - 
февраль



433

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательным 
учреждением к проектированию основной 
образовательной программы среднего

Май-
Август
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общего образования.

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО.

Март

2.  Создание  (корректировка)  плана-графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС.

Ежегодно

3. Разработка (корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС СОО.

В течение года

V. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных
материалов о введении ФГОС СОО.

В течение года

2. Информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты.

август - сентябрь

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 
ходе и результатах введения ФГОС.

1 раз в четверть

4. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников:
-по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
-по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов.

август

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

1.  Анализ  материально-технического
обеспечения  введения  и  реализации  ФГОС
СОО.

В течение года

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС.

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС.

В течение года

4.  Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным  нормам,
нормам  охраны  труда  работников
образовательного учреждения.

В течение года

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС.

В течение года

6.  Обеспечение  укомплектованности
библиотечно-информационного  центра
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами.

В течение года

7.  Наличие  доступа  ОУ  к  электронным
образовательным  ресурсам  (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных

В течение года



435

8.  Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательных  отношений  к
информационным  образовательным  ресурсам
в сети Интернет

В течение года

Контроль состояния системы условий
Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  осуществляется  в  ходе  процедуры
внутренней  оценки  качества  образования  и  принятия  решений,  способствующих
оптимизации  соответствующих  условий  реализации  образовательной  программы.
Оценке  подлежат:  кадровые,  психолого  -  педагогические,  финансовые,
материально-технических  условия,  учебно-методическое  и  информационное
обеспечение;  деятельность  педагогов  в  реализации  психолого-педагогических
условий; условий (ресурсов).
Процедуру  внутренней  оценки  условий  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  осуществляют  все  представители
администрации,  руководители  методических  объединений,  учителя,  имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.
Назначенные  педагоги  проводят  наблюдение,  сбор  данных  по  закрепленным
показателям.  Итоги  оценочной  деятельности  членов  группы фиксируются  в  виде
аналитических  таблиц  и  комментариев,  содержащих  предложения  по  принятию
решений  субъектами  управления,  направленных  на  повышение  качества  условий
реализации образовательной программы. На основе анализа показателей принимают
решения,  направленные  на  улучшение  условий  реализации  образовательной
программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие
мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно.

Направление контроля Периодичность
контроля

Ответственный

Материально -техническое
обеспечение

1 раз в год Директор

Информационно
методическое
обеспечение

1 раз в год Директор

УМК для реализации ООП СОО
ФГОС

1 раз в год Директор

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор

Психолого-педагогические
условия

1 раз в год Председатель ПМПк
(зам.дир.по УВР)

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор

Лист внесения изменений и дополнений в ООП СОО
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№ п/
п

Содержание вносимых
изменений и дополнений

Реквизиты
нормативного

документа

Подпись
директора
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	1.3.4.Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию
	Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги. (2 часа)
	Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. (4 часа)
	Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из вой ны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы.
	Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, неразрешимые противоречия.
	* Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой вой не как объекты фальсификации всемирной истории.
	Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом.
	Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль.
	Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.
	Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский процесс надвоенными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные принципы.
	* Человек и война: социально- психологический аспект. Проблема памяти событий Второй мировой войны в современном мире.
	Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, декартелизация, демократизация.
	Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.
	Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». (2 часа)
	Раздел 5. Мир во второй половине XX – начале XXI в. (4 часа)
	Вводный урок. Российская империя накануне революции. (1 час)
	Раздел I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг. (7 час)
	Раздел III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ. (7 часов)
	Раздел IV. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945–1991 гг. (12 ч)
	Раздел V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг. (12 часов)

	Личностные результаты

	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
	Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)
	Тема . Органическая химия
	1
	Структура контрольно-измерительнвх работ по химии
	1
	2-3
	Теория строения органических соединений. Изомерия
	2

	Тематическое планирование элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ»
	10 класс (68 часа)
	Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
	2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности.
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Классное руководство инаставничество»
	Работа с классом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
	Модуль «Школьныйурок»
	Модуль«Соуправление»
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Экскурсии, походы, театральныевыезды»
	Модуль «Работа сродителями»
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне:

	Модуль «Профориентация»
	Модуль «Волонтёрство»
	На внешкольном уровне:
	На уровне школы:

	Модуль «Социально-профилактическаяработа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической и комфортнойсреды»
	4.Анализ воспитательного процесса

	2.4. Программа коррекционной работы
	Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона о от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
	Материально–техническое обеспечение:
	3.6.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	3.7.Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	3.11.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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