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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Нормативно правовая база образовательной программы 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   28 сентября 2020 

года №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года N 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования",  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з). 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования - это 

программа действий всех участников образовательных отношений по достижению 

запланированных данной программой результатов. 

 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. Не более 3 лет могут 

осваивать ООП СОО школьники, которые учатся заочно или очно-заочно. 
       ООП СОО Лицея отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта 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. 
       В данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

        Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 122» - 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 учащегося 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 учащегося 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 учащихся;  

- 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 учащимися 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 учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
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- создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

Методологической основой реализации данной программы является системно - 

деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности учащихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды Лицея; активную учебно-познавательную 

деятельность учащихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья учащихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получении 

среднего общего образования, к новой внутренней позиции учащегося; - 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 учащимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у учащегося 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 учащихся 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 учащихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной позиции 

старшеклассника в разных видах деятельности; 

- обеспечение открытости Лицея для образовательного сообщества города и края, 

развитие системы государственно-общественного управления Лицеем. 

         Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип индивидуализации 

образования. Индивидуализация обучения в Лицее при получении среднего общего 

образования реализуется посредством самостоятельного построения учащимися 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им доступных 

образовательных ресурсов Лицея, других образовательных организаций. 

           На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения в Лицее формируются  

-классы универсального профиля-классы/группы с углубленным изучением 1-2 предметов 

(математики, физики, биологии, химии, истории, права), изучением всех предметов на 

базовом уровне,  
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-профильные классы (технологический-углубленное изучение математики, физики, 

информатики; гуманитарный-углубленное изучение истории, права, русского языка; 

естественно-научный-углубленное изучение химии, биологии, математики), для которых 

составляется общий учебный план, являющийся организационной моделью реализации 

основной образовательной программы Лицея.   

           Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения учащимися возможности 

осуществления свободного самостоятельного выбора для формирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения учащихся при реализации индивидуального образовательного маршрута 

(система мероприятий: по формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута учащихся). 

4. Формирование лицейской образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться 

в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь. 

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы   

        Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

       Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, 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 учащихся, 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 учащимися 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 учащимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

        Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям учащихся. Планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
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результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

       Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

1.1.5.  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 учащихся;  

 организацию образовательных событий, воспитательных мероприятий; 

 организационное обеспечение учебной деятельности;  

 обеспечение благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной школы. 

      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 Лицея. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 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 

учащихся. 

 Достижение планируемых результатов учащимися учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и Лицея в целом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
        Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы:  

       личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
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позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме;  

       метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

        предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

       Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

       Метапредметные и личностные результаты отражаются в программах по  учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник 

научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

 

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, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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       Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей учащихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

       Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.5.1. Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» 
 

1.2.5.1.1."Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

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

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих учащихся: сформированность навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности учащихся - 

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

имплантов), говорения, чтения, письма; 
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13) для учащихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

1.2.5.1.2."Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения4) владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

1.2.5.2. Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» 
            Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  

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

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

разные темы;  

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

      сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

       сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

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

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; 
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       сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

       свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

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

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

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

         Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

 

 



15 

 

1.2.5.3. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

 

1.2.5.3.1."Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

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

освоения углубленного курса иностранного языка должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

1.2.5.4. Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» 

1.2.5.4.1."История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

 

1.2.5.4.2."История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 
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3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

1.2.5.4.3."Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.2.5.4.4. "География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии должны отражать: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

 

1.2.5.4.5. "География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

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

и практических задач; 
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2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

 

1.2.5.4.6."Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

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

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

1.2.5.4.7."Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 
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анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

1.2.5.4.8. "Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

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

формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

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

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.2.5.4.9. "Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
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6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

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

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

1.2.5.5. Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» 

 

1.2.5.5.1."Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

1.2.5.5.2."Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению.  

 

1.2.5.5.3."Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) овладение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) овладение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

1.2.5.5.4."Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) овладение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) овладение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
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5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

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

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

1.2.5.6. Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

 

1.2.5.6.1."Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

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

учащихся). 

 

1.2.5.6.2. "Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

1.2.5.6.3. "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих учащихся овладение правилами записи химических 

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

 

1.2.5.6.4."Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 
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5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

 

1.2.5.6.5."Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

1.2.5.6.6."Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 

1.2.5.6.7."Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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 1.2.5.7. Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.2.5.7.1. "Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих учащихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, рече-двигательных 

и сенсорных нарушений; 

 овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, 

 умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, 

 использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

1.2.5.7.2. "Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

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

в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
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4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

1.2.5.7.3. "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору учащихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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1.2.5.8. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору учащихся 

должно обеспечить: 

– удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; развитие личности учащихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

1.2.5.8.1. Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору учащихся должны отражать: 

1) развитие личности учащихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

 

1.2.5.9. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

       Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта 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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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 лицее и служит 

одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

1.3.1. Общие положения 
         Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов. 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

        Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности лицея, осуществляющего образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации, 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно – исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

          Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки Лицея, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая оценка, тематическая оценка, промежуточная аттестация учащихся, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, итоговая 

аттестация), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки учащихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

             Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений учащихся, полученных в 

рамках внутренней оценки Лицея и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

        Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется учебно-методическими кафедрами, объединяющими учителей 

по данному предмету и администрацией Лицея.  

         Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

       Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на 

Педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы Лицея и уточнению и/или разработке программы развития Лицея, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

          В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

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

представлению и интерпретации результатов. 

        Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), информатика, история, физика, химия, биология, 

география, экономика, право предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; физическая культура, экология, ОБЖ– базовый уровень. 

          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. 

       Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

учащихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Особенности оценки личностных результатов 

            Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

         Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня.      

          Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

-   в    ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

- в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

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

участии в общественной жизни Лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

             Внутренний мониторинг личностных результатов учащихся осуществляется: 

- на основе ежедневных наблюдений, диагностик в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией Лицея; 

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. Результаты, 

полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в 

виде усредненных, анонимных данных. 

 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения  самооценки 

Дембо- Рубинштейна для подростков и 

юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация   к участию 

социально-значимой деятельности»; 

Анкета для определения типа учебной 

мотивации Битяновой М.Р.  

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова// Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней 

позиции 

учащегося, которая находит 

отражение  в эмоционально- 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 
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положительном отношении 

учащегося к образовательному 

учреждению  

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- 

этических 

суждений    

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

6 Отношение школьника к семье, к 

отечеству, Земле, к миру, к труду, к 

культуре, к знаниям, к человеку 

Методика диагностики  личностного роста 

школьников (методика П.В. Степанова) 

        Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями, учителями-

предметниками не чаще одного раза в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
           Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. 

          Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Лицея ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

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

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

т. п.).  

         Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

          Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

         Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

       Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

       Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение 10-11 класса, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимися 

рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной). 
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       Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

учащегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

          Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте учащихся среднего общего образования. 

        Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии в Лицее или на лицейской конференции «Первые шаги в науку». 

           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации учащегося и фиксируются в оценочном листе, 

который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий. 

      В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии 

 

Направления и критерии оценки индивидуального проекта 

Направления Критерии 

1.Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

1.Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

2.Постановка проблемы 

3.Актуальность и значимость темы проекта 

4.Анализ хода работы, выводы и перспективы 

5. Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 

2.Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

1. Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта 

2. Глубина раскрытия темы проекта 

3. Качество проектного продукта 

4.Использование средств наглядности, 

технических средств 

3. Сформированность регулятивных 

действий 

1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

2. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

3. Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада 

4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 

мин.) и степень воздействия на аудиторию 

4. Сформированность коммуникативных 

действий 

1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

1. Умение отвечать на вопросы, умение 

защищать свою точку зрения 

2. Умение осуществлять учебное 

сотрудничество в группе 
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Особенности оценки предметных результатов 
          Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

администрацией  Лицея в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

         Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, которое принимается Педагогическим советом и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

         Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие 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.  

 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
            

                 Текущий контроль   
       Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой и направленная на выстраивание максимально эффективного 

образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня среднего 

общего образования. 

         Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

• определения степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования в течение 

учебного года по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана образовательной программы; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и 

особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждения неуспеваемости. 

           Текущий контроль успеваемости проводится для всех учащихся Лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в Лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно.  
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Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 
  Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями   и локальными 

нормативными актами Лицея.   

  Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, индивидуальных 

особенностей, обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий в формах: 

• письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, 

эссе, контрольные, проверочные, самостоятельные, диагностические, 

лабораторные и практические работы); 

• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, 

реферата или творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, 

практикуме; 

• диагностики образовательных достижений, обучающихся 

(стартовой, промежуточной, итоговой); 

• иных формах. 

                 

         При определении количества процедур целесообразно ориентироваться на 

достаточность процедур, для того чтобы зафиксировать достижение всех планируемых 

результатов в рамках темы. Рекомендуемая частота выставления отметок: при 2-х 

уроках в неделю по предмету у учащегося должно быть не менее двух отметок в месяц.   

          Допускается отсутствие отметок в классе на отдельных уроках, но не более 

одного урока. 

         Все учебные работы должны выполняться обучающимися самостоятельно. 

Проверка на плагиат письменных домашних заданий, рефератов, сочинений, 

контрольных работ с целью оценки уровня заимствований осуществляется по желанию 

учителя. За списанную из внешнего источника работу ставится «2» без права 

пересдачи. 

        Не допускается выставление учащемуся неудовлетворительной отметки  

• в первый учебный день после каникул для всех учащихся Лицея; 

• в первый учебный день после длительного пропуска занятий (3 и более 

пропущенных урока). При этом обязательному выставлению подлежат отметки (в том 

числе «2») за контрольные, практические, лабораторные работы, предусмотренные 

программой по предмету. 

  

         Текущий контроль осуществляется на основе критериев, утвержденных в 

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №122» по пятибалльной системе оценивания. 

Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных 

значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности 

заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

          Отметки фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости в сроки 

и порядке, предусмотренные Положением об электронном журнале Лицея. За письменный 

ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал класса в сроки, 

определенные Положением Лицея о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке. 
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     Текущий контроль (поурочный и тематический) осуществляется с учетом удельного 

веса, который фиксируется в электронном журнале. Отдельные виды работ имеют свой 

вес. Он является единым для всех предметов: 

-работа по итогам темы/раздела (контрольная работа, контрольный тест, 

итоговая работа, проверочная работа, зачет) - 20, 

-диагностическая, самостоятельная работа, тематическая работа-15, 

-сочинение, изложение (написанные в классе) -20, 

-домашние сочинения, изложения-10, 

-ответ на уроке-10, 

-лабораторная, практическая, лабораторно-практическая работа-5, 

-домашняя работа-10, 

-чтение наизусть-8, 

-проект-20, 

-творческая работа-20. 

  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

           Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года.  

        Промежуточную аттестацию в Лицее в обязательном порядке проходят учащиеся, 

осваивающие ООП среднего общего образования во всех формах обучения, включая 

учащихся, осваивающих образовательные программы Лицея по индивидуальным учебным 

планам; обучающихся на дому; учащихся, осваивающих программу в форме семейного 

образования и в форме самообразования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 

    Промежуточная аттестация учащихся проводится:  

-в конце учебного полугодия в 10-11 классах;  

-в конце учебного года 

в сроки, установленные календарным учебным графиком  настоящей основной 

образовательной программы.  

               Промежуточная аттестация учащихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация за полугодие по каждому учебному предмету, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом, представляют собой выставление средневзвешенного балла за 

учебный период. Производится на последнем уроке учебного периода (полугодие), но 

не позднее чем за два дня до начала каникул или начала итоговой аттестации.  В 

журнал выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления 

 пропуски никак не учитываются при подсчете средневзвешенной оценки. 

 наполняемость оценок должна быть достаточной для аттестации (не менее 

пяти отметок за полугодие –с обязательным учетом качества знаний учащихся по 

обязательным письменным, контрольным, лабораторным и практическим 

работам).  

 если обучающийся пропустил по данному предмету более 50% учебного 

времени или у него отсутствует минимальное количество отметок, необходимых 

для аттестации, обучающийся не аттестуется за полугодие. В журнал в 
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соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Неаттестация означает 

неосвоение учебной программы по данному предмету за отчетный период. 

 восполнение обучающимися знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно с консультативной помощью учителя (в том числе в 

дистанционной форме), за которой учащийся обращается в случае необходимости.  

 если обучающийся пропустил по данному предмету более 50% учебного 

времени или у него отсутствует минимальное количество отметок, необходимых 

для аттестации, обучающийся аттестуется за  полугодие на основе результатов 

письменной работы или устного ответа учителю в формах, предусмотренных 

программой для текущего контроля успеваемости по пропущенному материалу. 

Конкретные сроки сдачи устанавливаются учителем по согласованию с 

обучающимся, но в пределах учебной четверти.  Отметка за четверть 

выставляется в журнал. 

 в случае пропуска более 50% занятий, отметки за пропущенный материал 

утверждаются приказом, учитываются при выставлении отметки за учебный 

период. 

 в случае отсутствия минимального количества отметок, необходимых для 

аттестации, отметки за пропущенный материал выставляются в электронный 

журнал на страницу предмета в соответствующие клетки и учитываются при 

выставлении отметки за учебный период. 

 обучающиеся по индивидуальным учебным планам подлежат 

тематическому контролю только по предметам, включённым в этот план. 

Порядок промежуточной аттестации за учебный год: 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций  и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций (I, II полугодия) в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия.  

 Округление результата проводится по правилам математического округления. 

       Если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одного полугодия, то в этом случае представляет собой результат полугодовой 

аттестации. 

          В отношении учащихся, имеющих неаттестацию за учебный(ые) период(ы) отметка 

за учебный год выставляется по правилам математического округления, при этом н/а 

приравнивается к «2» (двойке). 

Формы промежуточный аттестации элективных курсов: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам года. 

Курс может считаться зачтенным, если: 

- учащийся посетил не менее 80% занятий по курсу; 

- выполнил какую-либо зачетную работу, тест, проект, исследовательскую работу, 

подготовил реферат и т.д. 

            Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии или на Лицейской 

конференции. 

    Форма промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности: годовая 

промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов). 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

педагогического наблюдения 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

           На основании положительных результатов промежуточной аттестации учащиеся 10 

класса переводятся в следующий класс, в 11 классах –допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 
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         Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью ( ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»). 

         Не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно 

 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов  по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

 

Государственная итоговая аттестация 

           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. Государственная итоговая аттестация осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

           ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

           ГИА проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы5 (далее - КИМ), - для лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - обучающиеся), в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для 

экстернов, допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, для обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования (далее - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - 

ОИВ), - для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен 

по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной 

основе. 

      ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы по выбору), которые 

обучающиеся, экстерны (далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной основе по 

своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета. 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M922MS/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M922MS/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M922MS/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025224/#5555
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          Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу, предоставляется право при 

прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

         ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: учащийся может самостоятельно 

выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена. 

       Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

         ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня); 

          ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета - в образовательные организации 

высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня). 

  

        К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение) 

         При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) используется стобалльная система оценки. При проведении ЕГЭ по 

математике базового уровня, а также при проведении ГИА в форме ГВЭ используется 

пятибалльная система оценки. 

          Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по 

обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике 

базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку 

не ниже удовлетворительной. 

          В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных 

предметов неудовлетворительный результат, он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

ЕГЭ, в резервные сроки. 

        Результаты ЕГЭ по соответствующим учебным предметам признаются 

удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

определяемого Рособрнадзором 

         Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА, но не ранее 1 сентября текущего года. Для 

повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

          Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем 

году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 
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нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее-Порядок), 

предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по которым было 

принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года 

аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

            Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были 

аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения 

Порядка, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было 

принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года 

аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

       Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком. 

          Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ по учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком. 

 

Итоговая оценка 

          Итоговая отметка выставляется  

 по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

 по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в случае 

если на его изучение отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных 

года. 

 

         Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования (10 и 11 класс) и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

           Выпускникам, освоившим основные образовательные программы среднего общего 

образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим 

экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего общего образования, и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по всем учебным предметам, входящим в обязательную 

часть учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдавшей соответствующий аттестат.  

       Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.  Результаты  

государственной итоговой аттестации  не влияют на оценки в аттестате.  

       Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка об обучении, форма 

которой закреплена в Положении о получении, хранении, учете, заполнении и выдачи 

документов об образовании Лицея. 
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1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
            Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, рецензии, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, 

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

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

сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Параметры и критерии оценивания индивидуального итогового проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 1-2 

однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников  

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

          Критерий 1.2. Постановка проблемы баллы 

Проблема и путь ее решения определены с помощью руководителя 1 

Проблема определена с помощью руководителя, путь ее решения определен 

самостоятельно 

2 

Проблема и пути ее решения сформулированы самостоятельно выдвинута и 

обоснована гипотеза, представлен план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы  

3 

          Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, окружающего социума 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 2 
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проекте  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но 

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может 

быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта  

баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, 

технических средств 

баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 3 
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требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в 

оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  баллы 

Цель сформулирована с недочетами, дан схематичный план ее выполнения 1 

Цель сформулирована и обоснована, имеется последовательный план ее 

достижения 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный последовательный 

план ее достижения 

3 

Критерий 3.3. Защита проекта, грамотное построение доклада баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты и степень воздействия на 

аудиторию 

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность баллы 

Содержание всех элементов выступления дают общее представление о 

проекте; в целом присутствует культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; в 

целом присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 

зрения 

3 
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Критерий 4.3. Характеристика выступления баллы 

Чтение с листа 1 

Выступающий часто обращается к тексту 2 

Выступающий свободно излагает сообщение, лишь изредка обращаясь к 

тексту 

3 

       С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта учитываются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

0 баллов -низкий уровень 

1 балл -базовый уровень 

2 -3 балла -повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий уровень Отметка-2 

(неудовлетворительно) 

Менее 25 первичных баллов 

Базовый уровень Отметка-3 

(удовлетворительно) 

26-35 первичных баллов 

Повышенный уровень Отметка -4 (хорошо) 36-43 первичных баллов 

Творческий уровень Отметка -5 (отлично) 43-51 первичных баллов 

 
Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

           Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 10 класса): выбор темы и руководителя 

проекта. 

 Основной этап (ноябрь 10 класса-март 11 класса): совместно с педагогом 

разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем проекта. 

 Заключительный (апрель – май 11 класса): защита проекта, оценивание работы. 

 Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

 Контроль охвата учащихся класса проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

 

Требования к оформлению индивидуального проекта (ИП) 

Структура ИП: 

 Титульный лист (Название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 

учащегося, класс, город, год); 

 Содержание 

 Введение–1-2 страницы: исходный замысел (актуальность, цель, задачи, назначение 

проекта) 

 Глава 1. Обзор литературы, анализ предыдущих исследований на эту тему. 

 Если работа исследовательская, то обязательно описать: объект, предмет 

исследования, методику. 

 Глава 2. Результаты исследования. 

 Общие выводы или заключение. В заключении рекомендации и перспективы. 

 Список использованной литературы. 

 Приложения (фото, рисунки, схемы и др.) 

 Технические требования к ИП: 

 Работа должна быть напечатана на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. 

Объем работы от 10 до 20 печатных страниц без приложений, количество страниц 

приложения не ограничено. 
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 Текст: выравнивание по ширине, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, интервал одинарный, 

отступ первой строки 1,25. 

 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

 Оглавление: должно формироваться автоматически. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого по центру страницы, не ставят. 

 Все разделы проекта начинаются с новых страниц. Рекомендуется тексты заголовков 

выполнять одинаковым шрифтом. 

 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт TimesNewRoman, 12 пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки 

должны быть указания в тексте. 

 Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа. 

 Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

 Список литературы необходимо составлять по определенным правилам, в 

соответствии с требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке по фамилии авторов, 

наименование источника, место и год издания, наименование издательства, количество 

страниц. Если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование 

статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номер страниц, на которых 

напечатана статья. В тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник 

(номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).  

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых экспериментах, стендовый доклад); 

Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, театра, 

киноискусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

компьютерное изделие; 

Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

Отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико- Решение анализ данных костюм, 

ориентированный, практических задач. социологического опроса, макет, 

социальный  атлас, модель, 

Исследовательский Доказательство или атрибуты музыкальное 

 опровержение несуществующего произведение, 

 какой-либо государства, мультимедийный 

 гипотезы. бизнес-план, продукт, 

Информационный Сбор информации о веб-сайт, отчёты о проведённых 

 каком-либо объекте видеофильм, исследованиях, 

 или явлении, анализ выставка, праздник, 

 информации. газета, буклет публикация, 
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Творческий Привлечение журнал, путеводитель, 

 интереса публики к действующая фирма, реферат, 

 проблеме проекта. игра, справочник, 

Игровой или ролевой Представление карта, система школьного 

 опыта участия в коллекция, самоуправления, 

 решении проблемы компьютерная анимация, серия иллюстраций, 

 проекта. оформление кабинета, 

пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, 

сценарий, 

статья, сказка, 

учебное пособие, 

чертеж, экскурсия. 

 

Требования к процедуре проведения защиты проекта 

 Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 7 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

учащегося. 

 К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание проекта. 

Место защиты ИП - лицей. 

 В лицее создается комиссия по защите индивидуальных проектов. Состав 

комиссии от 3 до 5 человек. В состав комиссии входят представитель администрации, 

классный руководитель, педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии 

должен подбираться с учётом предметных областей ИП. В качестве независимых 

наблюдателей может привлекаться родительская общественность. Комиссия оценивает 

уровень ИП в соответствии с критериями.  Защита проекта может осуществляться в 

ходе ежегодной научно-практической конференции учащихся. Лицей организует в 

дополнительные сроки защиту ИП для обучающихся с ОВЗ, больных детей (дети, 

отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку «незачет», возвращается учащемуся на доработку. Ученик 

дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 

 Учащемуся, выступившему с проектом (исследовательской работой) успешно на 

муниципальном, региональном, всероссийском или международном уровне 

автоматически ставится «зачет», и от защиты в лицее он освобождается.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

 

        Одним из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка результатов 

внеурочной деятельности. 

        Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

1. представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы клуба, кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, профильной смены и т. п.); 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности Лицея по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся. 

           Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений учащихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

          Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчета и пр. 

         Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

учащегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

       Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 

      Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (учащиеся, родители, 

педагоги). 

        Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

       Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в лицее; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей; 

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

- осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

- личностный рост учащихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный 

- психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития 

коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 
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Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов учащихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского 

уровней; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

школьного /городского/всероссийского уровней; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % к 

общему количеству школьников); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

- расширение социально-педагогического партнерства; 

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности лицея; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

          Для оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов достижений 

используются также такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, 

педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

наблюдения и др. 

 

  Особенности оценки личностных результатов 

          Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

         Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, 

в том числе - готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 



47 

 

образовательных систем разного уровня и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 

В  образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в лицее ; участии в общественной жизни лицея и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе -выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых 

установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

 

        Личностные универсальные учебные действия -  система ценностных отношений 

учащихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном 

процессе. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

            В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства —  чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

           Оценка  личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению могут быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

 Оценка личностных результатов в Лицее происходит через методическое 

сопровождение деятельности классного руководителя. 

      Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные), которые 

являются отличительной особенностью ФГОС среднего общего образования второго 

поколения, требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслеживанию. 

В данном случае в рамках деятельности классного руководителя, который в большей мере 

заботится о личностных результатах, под которыми понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам (Концепция). 

Диагностические методики соответствуют той или иной возрастной группе и 

представлены в   определенной системе (по ценностям: Человек-Природа-Общество), 

определены диагностическим сопровождением Программы воспитания Лицея.  
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Для обобщения полученных результатов по каждому ученику - карта фиксации 

данных диагностики личностного роста; по коллективу в целом - карты для

 определения динамики развития отношений   к ценностям «Человек. 

Природа. Общество».      

        Данная работа помогает классным руководителям анализировать, 

систематизировать и планировать свою воспитательную работу в классе, но не 

только за один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, что позволяет 

осуществлять воспитательную деятельность в системе. 

 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 
Личностные результаты Формы  

Соблюдение   норм   и   правил   поведения, принятых в 

образовательном учреждении 
наблюдение 
собеседование классного 
руководителя, учителей-

предметников, социального 

педагога, психолога 
опрос 
анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного 
учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности 

Прилежание и ответственность за результаты обучения 

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  

направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего 

общего образования 

Ценностно-смысловые установки учащихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся 

Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 

1. Развитие гуманистических ценностных отношений 

личности к миру, к людям, к самому себе. 
Методика диагностики 

личностного роста 
(авторы И.В.Кулешова, 

П.В.Степанов, 

Д.В.Григорьев)  

2. Мотивация учения, эмоционально-оценочное 

отношение к школе, к учебным предметам, 

удовлетворённость обучающихся отношениями с 

классным руководителем, одноклассниками и 

учителями 

Анкетирование в рамках 

изучения у десятиклассников 

уровня адаптации к старшей 

школе  

 

3. Стремление к здоровому и безопасному образу 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) 

Методика диагностики 

склонности к 

отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел) 

4. Готовность к осознанному выбору будущей 

профессии, профессиональные интересы и 

Опросник профессиональных 

предпочтений Дж. Холланда 
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предпочтения (Голланда); 

Опросник «Определение 

профессиональных 

склонностей» (методика Л. 

Йовайши) 

5. Способность к конструктивному межличностному 

взаимодействию 

Социометрия 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное отношение к приоритетным ценностям 

Человек. Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
         Достижения личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 
        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

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

универсальные учебные действия» программы  формирования универсальных учебных

 действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

     Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

      Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

       Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 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 (как правило, 

тематических) 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 ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все 
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вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) учащихся в 

рамках  урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся; г) инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего тематического контроля, промежуточной 

аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

-  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и  

коммуникативных действий при решении учебно- познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы текущего выполнения  выборочных учебно-практических и

 учебно- познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

-    способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику;  

-   о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта. 

          Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно

 выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

            Система оценивания курсов внеурочной деятельности 
Форма промежуточной аттестации: годовая промежуточная аттестация (определение 

уровня достижения результатов). 

 

 

 

 

 

Уровень 

результатов 

Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

Получение школьником 

опыта переживания и 

формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Достигается во 

взаимодействии с 
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неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Достигается   во   

взаимодействии с 

педагогом 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Достигается в дружеской 

детской среде. 

социальным 

субъектом. 

Направле

ния 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

   

 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Занятия в спортивных 

секциях 

  

Участие в школьных спортивных турнирах и 

оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в окружающем 

школу социуме 

 

 

 

Общеинтел

лектуально

е, 

социальное 

Посещение внеурочных 

курсов, участие в 

познавательных беседах, 

посещение предметные 

консультации участие в 

олимпиадах. Участие в 

социальных проектах 

класса. 

  

Решение интеллектуальных задач, дидактический 

театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб. Участие в социальных 

проектах лицея. 

 

Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и 

социальной направленности (конференции, интеллектуальные марафоны и 

др.), школьный музей 

 

Общекульт

урное, 

духовно-

нравственн

ое 

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

  Формы представления результатов внеурочной  деятельности: 
          Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта и пр. 
        Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

учащегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных результатов. 
        Материал считается усвоенным: 
посещения не менее 80% учебных занятий; 
выполнения индивидуальных творческих работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий   
  Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО школы.                   

    Требования включают: 
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 
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. 

 
2.1.1. Цель программы развития УУД  

      Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

       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. 

      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. 

          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. 

       Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

 

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы 
      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
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(собственно психологическом значении) этот термин можно определить, как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 
         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 

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 



56 

 

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, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

         Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

         Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

          Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
          Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
1) Определение структуры задачи. 

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

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

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

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

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



57 

 

2) Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

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

решению и выбор необходимой стратегии; 
- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий. 
 

           

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
           Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

учащихся 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 учащегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
        Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

учащихся 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 учащихся, 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: учащимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и  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 
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коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 
К  типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 
- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи учащихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 

касаться ближайшего будущего; 

 - комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

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

бизнес-практик; - социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.  

          К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; - получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

                  Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
         На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

учащегося. 
       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. 
 
Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 
Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит следующий 

диагностический инструментарий: 
– Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова;  

– Методика для изучения правосознания Л.А.Ясюкова;  

– Опросник «Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. 

Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой;  
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– Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова;  

– Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся;  

– Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожкова; 
–  Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности»; 
– Методика «Оценка групповой работы»; 
– Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных метапредметных 

умений в области решения проблем»; 
– Диагностические тесты «Уровень сформированности метапредметных умений в 

области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 
 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как 

– средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 
– инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных 

и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
– средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
– средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
 

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 
Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы 

организации 

деятельности 

Литература  Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

 Представление текстов в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различного жанра 

 Представление о изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка 

 Ориентация в системе личностных 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки,

газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 
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 смыслов 

 Эмоционально-действенная идентификация 

 Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

 Умение учитывать исторический и историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое отношения к 

проблемам, представленным в тексте в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материалом 

 Поиск и определение особенностей 

литературных жанров 

 Простой, сложный, цитатный план текста 

 Представление о системе стилей языка 

художественной литературы 

театральные 

зарисовки 

 Художественный 

монтаж 

 Концертное 

исполнение 

поэтических 

произведений 

 Исследовательские 

работы 

 Сообщения, 

доклады 

 Презентации 

 Поиск

информации в системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 

Русский  

язык 
 Творческие задания 

 Поиск информации в предложенных 

источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях 

 Умение анализировать различные языковые 

явления и факты, допускающие

 неоднозначную интерпретацию 

 Владение различными приёмами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Творческие

работы: сочинения, 

эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская 

работа 

 Реферат, сообщение 
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Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

 Владение стандартными приемами решения

 рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

 Составление и распознавание диаграмм 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты, 

исследовательские 

работы 

 Презентации 

 Доклады, 

сообщения 

 Работа в группах 

Иностранны

й язык 
 Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного языка как 

средства получения информации 

 Умения, способствующие 

самостоятельному  изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при работе с 

текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ текста 

 Создание плана текста 

 Перевод 

 Умение пользоваться двуязычными 

словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки,

газеты, плакаты 

 Проекты 

межпредметного 

характера 

 Концерт(песни, 

стихи на ин. языке) 

 Театральные 

постановки 

 Презентации 

 Поиск информации 

в системе Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 
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История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществозн

ание 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышления, анализа, 

синтеза, умений оценивать, сопоставлять 

методы исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего спектра всего

 спектра природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитатного, сложного 

плана 

 Реферат, исследовательская работа 

 Использование социального опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализировать и оценивать 

информацию 

 Владение навыками проектной деятельности

 и исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения 

 Владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук 

 Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной информации,

 умение поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

 Диалог 

 Групповая работа по составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки,

газеты, плакаты 

 Конкурс 

исследовательских 

работ 

 Историческая 

реконструкция 

 Кейс 
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География  Составление схем 

 Работа с географической картой 

 Поиск информации в тексте 

 Умение использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания 

 Владение географическим анализом различной 

информации 

 Умение применять географические знания для 

объяснения и оценки различных 

 Владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально- экономических и 

экологических процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфель» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки,

газеты, плакаты 

 Изготовление 

макетов 

 Семинар 

 Презентации, 

сообщения 

 Реферат 

Физика  Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование информационных 

технологий 

 Решение практических задач в повседневной 

жизни 

 Владение основополагающими 

физическими  понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

 Уверенное пользование физической 

терминологией и символикой 

 Владение     основными методами 

научного познания: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

 Умение решать  физические задачи 

 Умение применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических 

явлений в природе 

 Лабораторные 

работы 

 Практические работы 

 Исследовательская 

работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в Интернете 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми организмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, решать 

 Лабораторные 

работы 

 Урок

выполнения 

практических 

работ поискового 

характера 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

плакаты 
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 элементарные биологические задачи 

 Работа с различными источниками 

информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление 

макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источниками информации 

 Аргументированная оценка полученной 

информации 

 Умение давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ 

 Владение методами научного познания 

 Лабораторные 

работы 

 Урок

выполнения 

практических 

работ поискового 

характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Физическая 

культура 
 физическая культура личности 

 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики  предупреждения 

заболеваний 

 владение физическими упражнениями 

различной функциональной 

направленности 

 владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и

 соревновательной 

деятельности 

 

ОБЖ  Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

 Знание опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного 

 

            Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД  становится 
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обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.        Регулятивные учебные действия обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки 

успешности усвоения.  

Можно подобрать задания следующего типа: 

•  «Преднамеренные ошибки». 
• Поиск информации в предложенных источниках. 
• Взаимоконтроль. 
• Диспут. 
• «Ищу ошибку». 
• Контрольный опрос на определенную проблему. 

  Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 
Можно подобрать задания следующего типа: 

•    «Преднамеренные ошибки». 
• Поиск информации в предложенных источниках. 
• Взаимоконтроль. 
• Диспут. 
•    «Ищу ошибку». 
• Контрольный опрос на определенную проблему. 

 
Задание № 1: «Ищу ошибки». 
Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать еѐ 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат. 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 
 
Задание № 2. 
Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, мотивация 

учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и самоконтроля.  

Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: геометрия. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей взаимопроверкой. 
Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

нахождение объема призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В 

правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ей 

вершину верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. 

Найти объѐм призмы, если сторона основания равна a. 
       На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объем цилиндра, вписанного 

(описанного) в данную призму.  
     Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на уроке 

не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в 

домашней работе и применить их для решения задачи. 
         Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для 

решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 
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Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 
       Можно подобрать задания следующего типа: 

 Составь задание партнеру 
 Отзыв на работу товарища 
 Групповая работа по составлению кроссвордов «Подготовь рассказ на тему…» 

«Объясни …» 
 

Задание № 3: Кроссворд на тему «Тела вращения». 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование 

информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта 

совместной деятельности. 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: геометрия. 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с последующей 

взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 
Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади поверхности» 

можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя понятия и 

определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и так далее). 

Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая составила кроссворд 

использованием большего количества терминов).  
 

Задание № 4: «Составь задание партнеру» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение сотрудничать 

в процессе обучения (закрепления материала). 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: геометрия. 
Форма выполнения задания: работа в парах 
Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их 

поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и 

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 

вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение 

формул. Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки.  

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Можно подобрать задания следующего типа: 
 «Найти отличия»,

 «Поиск лишнего»,

 «Лабиринты»,

 «Цепочки»,

 Составления схем-опор,

 Работа с разными видами таблиц,

 Составления и распознавание диаграмм.

 
Задание № 5: «Диаграммы» 
Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся. 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: математика. 
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Форма выполнения задания: работа в парах. 
Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в себя 

включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, 

выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. (рис. 1). 
На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, 

по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для 

наглядности точки соединены линиями. 
 
Задание № 6: «Угадай фразу» 
Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

математические операции. 
Возраст: 15-16 лет. 
Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 
 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа 
Описание задания: 
Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся 
Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по очереди. 

Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном столе. 

Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой написан еѐ порядковый 

номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку каждому 

вышедшему к доске. 
 
Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 
Можно предложить задания типа: 
 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания, имеющие практическое применение;

 самооценка событий.

Задание № 7: «Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 
Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для школьной 

конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: математика (алгебра). 
Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 
Описание задания: 
В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во 

вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить 

на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов 

подорожали акции компании в понедельник? 
 
Задание № 8: «Решение текстовых задач». 
Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые 
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единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы 

решения данной задачи. 
Возраст: 16-17 лет. 
Учебная дисциплина: математика (алгебра).  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания: 
Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с 

постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, 

меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов), при выполнении индивидуального проекта. 
        Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. 
      Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 
           Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа е решения); 

– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить сво адекватное решение; 

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
– на личностное самоопределение; 
– на развитие Я-концепции; 
– на смыслообразование; 
– на мотивацию; 
– на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– научить позиции партнера; 
– на организацию и осуществление сотрудничества; 
– на передачу информации и отображение предметного содержания; 
– тренинги коммуникативных навыков; 
– волевые игры; 
– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
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– задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 
– на рефлексию; 
– на ориентировку в ситуации; 
– на прогнозирование; 
– на целеполагание; 
– на оценивание; 
– на принятие решения; 
– на самоконтроль; на коррекцию. 

 

Примерами такого рода заданий могут служить: 
– подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; 
– подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения 

задания, проекта, дневников выполнения исследований; 
– ведение протоколов выполнения учебного задания; 
– выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 
 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

        Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение учащихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 
        Цели и задачи участия учащихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 
        Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 
       Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
        Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 
         Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 
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         Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, а также деятельность учащихся в реализации инженерных 

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

специфические черты. 
          К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить;  
• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
• планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 

проектных работ или исследования; 
•  оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 
•  представление результатов в соответствующем использованию виде; 
• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

            Специфические черты (различия)  

проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата -

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле, модельную проверку 

выдвинутых 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую  экспериментальную или 

 

Универсальные учебные умения учащихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской 

/проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

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

Познавательные УУД: 
- умение   строить   логическое 

рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей; 
- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 
- умение выделять главное; 
- умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 
Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 
- определять цели и функции участников 

группового проекта,  способы  

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования. 
- Умение проводить анализ и синтез. 

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

Регулятивные УУД: 
- постановка   новых   целей, 

преобразование 
Практической задачи в познавательную; 
планирование пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 
- умение самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 
- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
- умение  прогнозировать будущие  события 

и развитие процесса. 

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

Познавательные УУД: 

- умение  проводить  наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 

учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 
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второстепенное; 

- умение работать с текстом 

(ознакомительное изучающее, поисковое 

чтение);                                                               

умение работать с метафорами; 

-умение давать определение понятиям; 

-умение делать выводы и умозаключения;  

-умение устанавливать    причинно-

следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

- умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников группового проекта, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнѐров, уметь убеждать; -умение 

работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

-интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5.   Оформление, представление 
(защита) продукта проектных работ, 

Познавательные УУД: 
- умение структурировать материал; умение 
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результатов учебного исследования. выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 
- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 
- умение выражать и доказывать свою 

позицию, 
объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
- умение  формулировать  собственное 

мнение, 
аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое 

контекстное высказывание; 
- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 
Гуманитарное направление 

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

политология и другие), 
- филология, языкознание, лингвистика, литература, 
- история, краеведение, 
- культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление 
- Нанотехнологии, 
- биотехнологии, 
- информационные технологии, 
- когнитивные технологии, 
- социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление 
- Космические технологии, 
- Транспортные технологии, 
- производство и передача электроэнергии, 
- персональные системы безопасности, 
- разработка и применение новых материалов, 
- современные технологии сельского хозяйства, 
- нейротехнологии, 
- телекоммуникация и средства связи, 
- робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление 
- Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
          В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

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

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

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

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); готовность и 

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

ученика; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки и 

Я-концепции; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Планируемые метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать 

и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и 

ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

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

использование   математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 
- использовать догадку, интуицию; 
- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

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

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. 
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     Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными 

и активными членами общества. 
 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у учащихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
     Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 
           Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

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

деятельности; 
- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

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

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения учащихся; 
- 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 

учащихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории учащегося); 
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории учащихся; 
- 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; 
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- обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
- обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 
- обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 
    К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 
       Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед учащимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
        Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия учащихся, 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 

учащимися универсальных учебных действий 
         Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в школе модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие 

как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. Публично должны быть представлены два элемента 

проектной работы: защита темы (идеи) проекта (предзащита); защита реализованного 

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

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

для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализации 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 
         На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 
- Тема и краткое описание сути проекта. 
- Актуальность проекта. 
- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
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- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
- Ход реализации проекта. 
- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 
В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь 

в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 
- оценивание производится на основе критериальной модели; 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий. 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. 
Для руководства исследовательской работой учащихся возможно привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов учащимися вне школы - при сотрудничестве с вузами, 

СПО г.Барнаула. 
В  случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой учащихся очно, возможно 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественнонаучные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 

            Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 
           Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе) 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том внеурочной деятельности 
 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета  

«Русский язык», 10—11 классы. 
(базовый уровень) 

 (УМК Н.Г. Гольцовой) 
 

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

общего образования выпускник научится:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 • правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 • извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

• соблюдать культуру публичной речи; 

 • соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник 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);  
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• 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). 

 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский 

язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и 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 
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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 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 
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глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел Всего 

часов 

Общие сведения о языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография 25 

Итого 35 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

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 
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предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 

разных типов простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте.  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое 

предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки 

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

сложного предложения.  

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

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация.  

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 
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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, 11 класс  

 Тема /раздел Всего часов 

1.  Синтаксис и пунктуация 20 

2.  Речь. Речевое общение. Культура речи. 4 

3.  Стилистика 11 

 Итого 35 

            Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
Рабочая программа по русскому языку 

 (углубленный уровень)  

УМК И. В. Гусаровой  

 

Планируемые образовательные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой 

культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 

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

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

способность к самостоятельной, творческой деятельности. 
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- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

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

понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

- Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,   

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

- Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

- Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

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

использовать адекватные языковые средства. 
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- Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник на базовом уровне 

научится 

 

Выпускник на углублённом 

уровне научится 

-распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте 

-использовать языковые средства адекватно 

цели и ситуации речевого общения 

- опознавать в предъявленных текстах 

формы русского языка (литературный язык, 

просторе- 

чие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

- различать основные разновидности 

монологической и диалогической речи 

- создавать устные и письменные 

высказывания, монологические 

и диалогические тексты определённой 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) 

и определённых жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения) 

- определять признаки и структурные 

элементы текста 

- опознавать типы текстов 

- подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости 

от типа высказывания и в соответствии с 

типом текста 

- определять тему, проблему и основную 

мысль текста 

- анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 

- определять лексические и грамматические 

средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи 

- выделять основные признаки 

определённого стиля речи 

- различать и анализировать тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-

стиле- 

вой принадлежностью текста 

- создавать тексты разных жанров в 

-рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их 

употребления 

- анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах 

- комментировать высказывания 

о богатстве и выразительности 

русского языка 

-анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания 

- использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

- иметь представление об истории 

русского языкознания 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

- характеризовать языковые 

средства в соответствии с типом и жанром 

текста 

- опознавать лексические и синтаксические 

средства языка 

в текстах определённого стиля речи 

- дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного 

текста 

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию 

- оценивать стилистические ресурсы языка 

-создавать тексты определённо- 
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соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста 

- отмечать отличия языка художественной 

литературы от 

других разновидностей современного 

русского языка 

- опознавать в тексте и называть 

изобразительно-выразительные 

средства языка, определять их 

тип (лексические, синтаксические, 

фонетические) 

- анализировать текст с точки 

зрения наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств 

- использовать изобразительно-

выразительные средства языка в устных и 

письменных 

текстах разных жанров и стилей 

- 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) 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить её в 

текстовый формат 

- выделять основные аспекты культуры 

речи 

- выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал для 

публичного выступления 

- соблюдать культуру публичной речи 

- опознавать основные виды языковых норм 

- соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка 

- оценивать собственную и чу- 

жую 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 

го стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю 

- проводить комплексный анализ 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

- владеть умениями информационной 

переработки прочитан- 

ных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов 

- создавать отзывы, рецензии, 

аннотации на предложенный текст 

- характеризовать основные 

аспекты культуры речи 

- 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 

- опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

- осуществлять речевой самоконтроль 

- оценивать коммуникативные 

качества и эффективность собственной и 

чужой речи 

- 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 художественной 

литературы 

 

Выпускник на углублённом 

уровне получит возможность 

научиться 
 

- проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте 

- выделять и описывать социальные 

функции русского языка 
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научиться 
 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

- анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах 

- комментировать высказывания 

о богатстве и выразительности русского 

языка 

- анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра высказывания 

- использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

- иметь представление об истории 

русского языкознания 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 

- характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста 

- опознавать лексические и 

синтаксические средства языка 

в текстах определённого стиля речи 

- дифференцировать главную 

и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию 

прослушанного 

текста 

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию 

- создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю; 

- проводить комплексный анализ 

текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности 

- владеть умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов 

- создавать отзывы, рецензии, 

аннотации на предложенный текст 

-характеризовать основные  аспекты 

- проводить лингвистические  

эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, 

и использовать его результаты 

в практической речевой деятельности 

- анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию 

- характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского 

языка - проводить лингвистический анализ 

форм существования русского языка на 

примере различных текстов 

- проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме 

- проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью 

- критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст 

- создавать тексты определённого 

стиля в различных жанрах 

- выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности 

- осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

- использовать языковые средства с учётом 

вариативности современного русского 

языка 

- проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи 

- редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка 

- определять пути для совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи 
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культуры речи 

-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 

-опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм 

-осуществлять речевой самоконтроль 

- оценивать коммуникативные 

качества и эффективность собственной и 

чужой речи 

-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 художественной 

литературы 

-воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

функции языка. Социальные функции русского 

языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Роль форм русского 

языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 
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Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Осознанное использование разных 

видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров 

в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 

поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление 

реферата, проекта 

на лингвистическую тему. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные 

стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Культура публичного выступления с 

текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 
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предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура видов 

речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма.Культура публичной 

речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.Языковая норма и её 

функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения её эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны 

 

Тематическое планирование 
  

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Введение 1 

Содержательный учебный блок 1 20 

Модуль 1. Общие сведения о языке 4 

Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности 7 

Модуль 3. Орфография  2 

Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 7 

Содержательный учебный блок 2 12 

Модуль 5. Становление и развитие русского языка 13 

Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 2 

Модуль 7. Орфография 2 

Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 5 

Содержательный учебный блок3 13 

Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма 

2 

Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

3 

Модуль 11. Орфография 2 

Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 6 
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Содержательный учебный блок 4 24 

Модуль 13. Лексика и фразеология 13 

Модуль 14. Функциональные стили речи 5 

Модуль 15. Орфография 1 

Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 5 

  Содержательный учебный блок 5 16 

Модуль 17. Фонетика 5 

Модуль 18. Нормы русского литературного языка 3 

Модуль 19. Орфография 3 

Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 5 

  Содержательный учебный блок 6 15 

Модуль 21. Морфемика и словообразование 5 

Модуль 22. Русский речевой этикет 2 

Модуль 23. Орфография 3 

Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 5 

Обобщение и систематизация изученного материала 5 

 

Тематическое планирование, 11 класс 
  

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Введение 1 

Содержательный учебный блок 7 15 

Общее понятие о морфологии 1 

Орфография  2 

Основные качества хорошей речи 8 

Синтаксис и пунктуация 4 

Содержательный учебный блок 8 10 

Служебные части речи 3 

Орфография 2 

Нормы языка и культура речи 2 

Синтаксис и пунктуация 3 

Содержательный учебный блок 9 12 

Имя существительное как часть речи 6 

Орфография 1 

Нормы языка и культура речи 2 

Синтаксис и пунктуация 3 

Содержательный учебный блок 10 9 

Имя прилагательное как часть речи 3 

Орфография 3 

Синтаксис и пунктуация 3 

Содержательный учебный блок 11 8 

Имя числительное как часть речи 2 

Орфография 1 

Нормы языка и культура речи 1 

Синтаксис и пунктуация 4 

Содержательный учебный блок 12 8 

Местоимение как часть речи 2 
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Нормы языка и культура речи 6 

Содержательный учебный блок 13 13 

Глагол как часть речи 7 

Орфография 1 

Нормы языка и культура речи 1 

Синтаксис и пунктуация 4 

Содержательный учебный блок 14 10 

Причастие как часть речи 4 

Орфография 1 

Нормы языка и культура речи 1 

Синтаксис и пунктуация 4 

Содержательный учебный блок 15 7 

Деепричастие как часть речи 1 

Орфография 3 

Синтаксис и пунктуация 3 

Содержательный учебный блок 16 10 

Наречие как часть речи 3 

Орфография 2 

Нормы языка и культура речи 2 

Синтаксис и пунктуация 3 

Обобщение и систематизация изученного материала 3 

      Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

10-11 класс (базовый уровень) 
(УМК С. А. Зинина, В. А. Чалмаева) 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

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

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ 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 1860–1880-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, её обращённость 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 «эстетическое» 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 ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» 

темы русской классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической 

эпохи.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьеса «Гроза». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. 

И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” 

Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Изображение «затерянного мира» 

города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и её 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: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; 

традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. 

Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 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». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. 

В. Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. 

И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, её соотнесённость 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 



96 

 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 

А. В. Дружинин). Опорные понятия: образная типизация, символика детали, 

психологический портрет. Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе 

«Обломов»; 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. С. 

Михалков).  

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. Статьи: Н. Н. 

Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. Писарев «Базаров. “Отцы и 

дети”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. Антонович «Асмодей нашего времени» 

(фрагменты). 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 её 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: особенности речевой 

характеристики героев романа «Отцы и дети»; 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: роман 

«Рудин».  

Н. А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. А.Н. Еву», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро. Жалкое 

наследство…» 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 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрёны 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, 

притчи, рассказы и т. п.). Проблема счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ 

Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание. Опорные понятия: 

народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, трёхсложные 

размеры стиха. Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; 

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: 
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некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. 

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…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), «Природа — сфинкс. И 

тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по 

выбору. «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её 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, её судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. Опорные понятия: интеллектуальная лирика, 

лирическая миниатюра. Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с 

семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской 

философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы 

в лирике Ф. И. Тютчева. Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов 

на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  

А. А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Ещё 

майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «На заре 

ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «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 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: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, лирический 

образ-переживание. Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии 

лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета.  

А. К. ТОЛСТОЙ  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения» и др. по выбору. 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. Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. 

К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы 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». 

 М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
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 Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-

хроника «История одного города» (обзорное изучение). «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»). Приёмы 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, сарказм, 

гротеск, ирония. Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической 

прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). Для самостоятельного 

чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

 Н. С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. 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. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык и стиль 

лесковского сказа. Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатлённый ангел». 

 Л. Н. ТОЛСТОЙ  

Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 

романаэпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

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 её 

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 романаэпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская 

концепция. Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-

эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема 

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. Межпредметные связи: 

исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Н. Толстого (И. 

Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

 Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
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Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорблённых» 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: особенности речевой 

характеристики героев «Преступления и наказания»; 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.). Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. 

Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. 

Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 А. П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». Различение 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 «Вишнёвый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в 

комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая 

комедия, подтекст, символическая деталь. Внутрипредметные связи: «речевые портреты» 

персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» 

в русской классике и произведениях А. П. Чехова. Межпредметные связи: сценические 

интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К. С. Станиславского, Ю. И. 

Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). Для самостоятельного 

чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел Всего часов 

Введение 1 

Литература второй половины XIX века  2 

А.Н. Островский  9 

И.А. Гончаров  8 

И.С. Тургенев  10 

Н.А. Некрасов  10 

Ф.И. Тютчев  4 

А.А.Фет  5 

А.К.Толстой  5 

М.Е.Салтыков-Щедрин  8 

Н.С. Лесков  5 

Л.Н.Толстой  16 

Ф.М.Достоевский  9 



100 

 

А.П.Чехов  9 

Обобщение 4 

Итого 105 

 

11 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, 

отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и 

целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии 

«расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения 

«людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

 РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ 

ИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

«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. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л. Н. Толстого и А. П. Чехова рубежа 

веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

 И. А. БУНИН 

Стихотворения: «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! 

Опять с зарёю…» и др. по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из 

Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». 

 Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых 

ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной 

живописи. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

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: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в драме, 

социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

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

повесть «Фома Гордеев». 

А. И. КУПРИН 
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Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 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. 

 Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные течения в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Я. Надсона, К. М. 

Фофанова, К. К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, 

В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. 

Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова — дерзкий дебют 

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 

Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

 Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Фабрика», «Русь», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

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. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» 

в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма 

и реализма. И. Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 
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«Смычок и струны», «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. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

 Н. С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое 

чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

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

 Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», 

«Восьмистишие», «Память», 

«Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А. А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала 

руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в 

тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием». Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А. А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

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 «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

 Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала 

осень, как вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не 

с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», 

«Приморский сонет»; «Поэма без героя». 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твоё — птица в руке…») 

и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. 

Поэзия М. И. 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 её поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. 

 Для самостоятельного чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов 

— как семь колоколов!..» 

(из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чёрного, Дон Аминадо. 
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Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко  дореволюционного и 

эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в 

выборе приёмов комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х ГОДОВ 

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, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, 

«Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М. И. 

Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. 

Фурманова, «Разгром» А. А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. 

А. Шолохова, «Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). Развитие жанра антиутопии в 

романах Е. И. Замятина 

«Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», 

утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским 

подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная проза, сказ, 

конструктивизм, ОБЭРИУ. 

 В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», 

«Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», её 

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. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

 Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

 С. А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Гой ты, Русь, 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том 

краю, где жёлтая крапива…», «Письмо 
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к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь советская» и др. по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С. А. Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство 

поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты 

есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», её нравственно-

философская проблематика. 

Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

 Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…»; поэмы «Чёрный человек», «Страна Негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная атмосфера десятилетия и её 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. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России — 

Родины). Лирика Б. П. Корнилова,Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф. В. 

Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова,«Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, вперёд!» В. П. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребёнок» В. В. Шкваркина, «Таня»А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. А. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение.Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-егоды. Ностальгический 

реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева,И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 

1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа,Д. М. Кнута, Л. Д. 

Червинской, Г. В. Адамовича и др.О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. 

Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…»,«Эпиграмма», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…» и др. 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. 

Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». 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: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. 

 М. А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон».Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса.Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. 
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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 нём 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. 

 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 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх 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». 

Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

 Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идёт», «В больнице», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «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. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

  Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти 

стихи», «Любить иных — тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма 

«Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза». Повести:«Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору.Оригинальность, самобытность художественного мираА. П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, 

тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести 

«Котлован»,философская многозначность её названия. Роль «ключевых» слов-понятий в 

художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» лексика. 

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

«Фро», повесть «Джан». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времён войны (А. Н. Толстой,И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. Берггольц, В. С. 

Гроссман и др.). 
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Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. 

Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. 

«Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя»М. И. Алигер, «Сын» П. Г. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» как вершинное произведение времён войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» 

Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть 

о настоящем человеке» Б. П. Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Дробится рваный цоколь 

монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я убит подо 

Ржевом», «В чём хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 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. 

«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 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей…», «Полночь в моё городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — 

даль». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, 

М. А. Дудина, М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. П. Некрасова. 

«Оттепель» 1953–1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. 

Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. И. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, 

К. Д. Воробьёва, А. А. Ананьева, В. Л. Кондратьева, Б. Л. Васильева, Е. И. Носова, В. П. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 1950–1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. 

А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. 

Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 

Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, прозы В. П. Астафьева, 

Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960–1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. 

А. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. 

Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 
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Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм», авторская 

песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

 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. М. 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», языковая пародийность. 

 Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 

«Калина красная». 

Н. М. РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», 

«В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образы скитальца и 

родного очага. Одухотворённая красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

 Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос произведений 

писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

В. Г. РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой»,«Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. 

Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

 Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», 

«Пожар». 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор».Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 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 «Матрёнин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрёны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя праведника. 

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

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной 
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культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. Проскурина, Ю. 

М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, 

С. Е. Каледина, В. П. Аксёнова, А. А. Проханова, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, З. Прилепина, Л. Е. 

Улицкой, Т. Н. Толстой, В. С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», 

«соцарт», «новая волна» и т. п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер. Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. 

М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

  

Тематическое планирование, 11 класс 

Тема /раздел Всего часов 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 1 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕ ИСКАНИЯ В 

ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XX ВЕКА 

1 

И. А. БУНИН 4 

М. ГОРЬКИЙ 7 

А. И. КУПРИН 2 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 1 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 1 

А. А. БЛОК 7 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 1 

Н. С. ГУМИЛЁВ 2 

А. А. АХМАТОВА 4 

М. И. ЦВЕТАЕВА 3 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 1 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х 

ГОДОВ 

2 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 6 

С. А. ЕСЕНИН 6 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х — НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 2 

М. А. ШОЛОХОВ 7 

М. А. БУЛГАКОВ 7 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 3 

А. П. ПЛАТОНОВ 3 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 2 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80-х ГОДОВ 5 
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Литература (углублённый уровень), 10 класс 

(170 часов) 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); 

  анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, современностью и с традицией; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

В. М. ШУКШИН 3 

Н. М. РУБЦОВ 1 

В. П. АСТАФЬЕВ 3 

В. Г. РАСПУТИН 3 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 3 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 3 

Резерв  4 

Итого 105 
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 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Содержание учебного предмета  

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 

Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами 

искусств и историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
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 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

  

Тематическое планирование 

№ Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1 Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 

литературы XIX века) 

2 

2 Из литературы первой половины XIX века 22 

 А.С. Пушкин 8 

 М.Ю. Лермонтов 8 

 Н.В. Гоголь 6 

3 Из литературы второй половины XIX века 145 

 Литература и журналистика 50-80-х годов XIX века 4 

 Творчество А.Н. Островского 12 

 Творчество И.А. Гончарова 12 

 Творчество И.С. Тургенева 12 

 Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 6 

 Творчество Н.А. Некрасова 12 

 Лирика Ф.И. Тютчева 8 

 Лирика А.А. Фета 8 

 Творчество Н.С. Лескова 7 

 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 10 

 Лирика А.К. Толстого 7 

 Творчество Л.Н. Толстого 24 

 Творчество Ф.М. Достоевского 12 

 Творчество А.П. Чехова 11 

4 Обобщение по курсу 1 

        Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 ЛИТЕРАТУРА (углублённый уровень), 11 класс (170 часов) 

Планируемые результаты 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
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 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно -выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое 

 содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, современностью и с традицией; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

Cодержание учебного предмета 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

XIX-XX веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

 лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
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Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. 

 Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Тематическое планирование 

   

1 Введение. Русская литература XX века 1 

2 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала XX века 

1 

 

3 Творчество И.А. Бунина 7 

4 Проза и драматургия М. Горького 9 

5 Проза А.И. Куприна 4 

6 Проза Л.Н. Андреева 4 

7 У литературной карты России (творчество В.Я. Шишкова, А.П. 

Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского) 

1 

 

8 Серебряный век русской поэзии 1 

9 Символизм и русские поэты-символисты 1 
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10 Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта 3 

11 Поэзия А.А. Блока  9 

12 Лирика И.Ф. Анненского 1 

13 Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии) 2 

 

14 Лирика Н.С. Гумилёва 4 

15 Поэзия А.А. Ахматовой 6 

16 Лирика М.И. Цветаевой 4 

17 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 1 

18 У литературной карты России (творчество М.М. Пришвина, М.А. 

Волошина, В.К. Арсеньева) 

1 

 

19 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 4 

20 Поэзия В.В. Маяковского 9 

21 Поэзия С.А. Есенина 9 

22 Литературный процесс 30-начала 40-х годов 3 

23 Историческая проза А.Н. Толстого 2 

24 Творчество М.А. Шолохова 11 

25 У литературной карты России (творчество С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, 

А.А. Прокофьева) 

1 

26 Творчество М.А. Булгакова 9 

27 Поэзия Б.Л. Пастернака 5 

28 Проза А.П. Платонова 5 

29 Проза В.В. Набокова 4 

30 Литература периода Великой Отечественной войны 2 

31 Поэзия А.Т. Твардовского 5 

32 Поэзия Н.А. Заболоцкого 2 

33 Литературный процесс 50-80-х годов 9 

34 Проза В.М. Шукшина 4 

35 Поэзия Н.М. Рубцова 2 

36 Проза В.П. Астафьева 4 

37 Проза В.Г. Распутина 5 

38 Проза А.И. Солженицына 4 

39 У литературной карты России (творчество В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, 

В.Д. Федорова, В.А. Солоухина) 

2 

40 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов 7 

41 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-

обобщение) 

1 

 

42 Резервный урок 1 

           Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)», 10-11 класс (базовый уровень) 

(УМК О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ) 

 Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

выразительности русского языка); 
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отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета, 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   
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Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 

градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 

вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел Всего часов 

Раздел 1. Язык и культура 10 

Раздел 2. Культура речи 14 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

Резерв  1 

Итого 35 

 

Содержание учебного предмета, 11 класс 
Раздел 1. Язык и культура Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная 

магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы 

русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

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

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

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 
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№   Тема Количество 

часов 

 1. Язык и культура  10 

2. Раздел Культура речи  14 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

Резерв учебного времени – 1ч. 

             Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета 

 «Иностранный язык (английский)», 10-11 класс (базовый уровень) 
(УМК «Английский в фокусе» /  

Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко) 
 

Планируемые результаты обучения 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

При помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

Выражать аргументировать личную точку зрения; 

Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики 

Обращаться за разъяснение, уточняя интересующуюся 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; 
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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 аудентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

Выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аудентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики характеризующихся четким нормативным произношением. 

 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров используя 

основные виды чтения (ознакомительное изучающее поисковое/ промотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров в главную 

информацию от второстепенной выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

Писать личное 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 рассуждений, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Власть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи  

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

Владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и потреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространяемые фразовые глаголы; 

Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

Распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly.to begin with. however. As for me. Finally. At last. Etc). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

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 несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); 
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Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

Употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

Употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

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

Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

Употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

Употреблять в речи конструкции с инфинитивом: whant to do, learn to speak; 

Употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

Использовать косвенную речь; 

Использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

Употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Present 

Simple, Present Continuous Past Simple, Past Perfect; 

Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

Согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего прошлого; 

Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходных степенях, а 

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

выражающие время; 

Употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой -либо 

информации; 

Обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/ прочитанный текст; 

Обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/ вопросом. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Письмо краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допускается ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 11 (causative form)  

Как эквивалент страдательного залога; 

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

Употреблять в речи все формы страдательного залога; 

Употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

Употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

Употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

Употреблять в речи структуру used to/would + verb для обозначения регулярных лействий в 

прошлом; 

Употреблять в речи конструкции as …; not so… as; either … or; neither … nor; 

Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплика-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

Распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

Понимать образы художественной, публицистической и научно-популярной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

Понимать особенности образа жизни, быта культуры стран изучаемого языка (всемирго 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

переспроса, словарных замен и т.д. 
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Содержание учебного предмета  

Предметное содержание речи 

1.Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

          Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

      Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

          Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

           Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

        Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

           Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

          Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

         Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

         Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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          Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

         Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

           Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

          В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

           Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

             Фонетическая сторона речи 

             Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

          Лексическая сторона речи 

            Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 

         Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

        Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

        Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. 

         Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии). 
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          Грамматическая сторона речи 

           Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в 

средней (полной) школе. 

        Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

          Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

        Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и С начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

         Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, why, because, that is why, in order to, if, unless, so, so that. 

      Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

           Условные предложения реального (Conditional I) и нереаль ного (Conditional II, 

Conditional III) характера. 

          Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... 

nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get 

used to doing something; so/such (that). 

        Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

        Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, 

Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

       Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

         Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive. 

        Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. 

         Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. 

         Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

          Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в един ственном и множественном числе, включая исключения. 

        Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

          Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и 

т. д. 

Социокультурные знания и умения 

        Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 
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языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

         Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-рече-вого общения. 

          Метапредметные и специальные учебные умения Дальнейшее развитие 

метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

использо-вать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, 

выборочную/запраши-ваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составле-ние плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полу-ченных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

         Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ 

   

  Тема /раздел Тесты Всего 

часов 

1 Модуль 1 «Прочные узы» Входное тестирование 13 

Тест 1 по теме  

«Прочные узы» 

 

2 Модуль 2 «Жить и тратить» Тест 2 по теме  

«Жить и тратить» 

13 

3 Модуль 3 «Школа и работа» Тест 3 по теме «Школа и работа» 

 

13 

4 Модуль 4 «Земля в опасности» 

 

Тест 4 по теме «Земля в опасности» 14 

Промежуточный тест по модулям 1-4.  

5 Модуль 5 «Каникулы» Тест  5 теме «Каникулы» 13 

6 Модуль 6 «Еда и здоровье» Тест 6 по теме 6 «Еда и здоровье» 13 

7 Модуль 7 «Давайте 

развлечемся!» 

Тест 7 по теме «Давайте 

развлечемся!» 

13 

8 Модуль 8 «Современные 

технологии» 

Тест 8 по теме «Современные 

технологии» 

13 

Итоговый тест   

 Итого 11 105 
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Тематическое планирование, 11 класс 

№ 

п

/

п 

  Тема /раздел Тесты Всего 

часов 

1 Модуль 1 «Взаимоотношения» Входное тестирование  

Тест 1 по теме  

«Взаимоотношения» 

13 

2 Модуль 2 «Если есть желание, то 

найдется возможность» 

Тест 2 по теме  

«Если есть желание, то найдется 

возможность» 

14 

3 Модуль 3 Ответственность» Тест 3 по теме «Ответственность» 

 

10 

4 Модуль 4 «Опасность» 

 

Тест 4 по теме «Опасность» 11 

Промежуточный тест по модулям 1-4.  

5 Модуль 5 «Кто ты?» Тест  5 теме «Кто ты?» 

 

15 

6 Модуль 6 «Общение» Тест 6 по теме 6 «Общение» 15 

7 Модуль 7 «И наступит завтра» Тест 7 по теме «И наступит завтра» 12 

8 Модуль 8 «Путешествия» Тест 8 по теме «Путешествия» 12 

Итоговый тест   

 Итого 11 102 

            Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «История» 10-11 классы 

(УМК «История. Всеобщая история. Новейшая история» авторов М. Л. Несмелова, Е. 

Г.Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа; «История России» М. М. 

Горинова, А. А. Данилова, М. Ю. Морукова, А. Я. Токаревой, И. С. Семененко, В. Н. 

Хаустова, О. В. Хлевнюка, В. А. Шестакова) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 
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осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций 

ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких 

исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, 

Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

понимание культурного многообразия современного мира; 

уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей 

своего и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры 

ХХ в.; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом; 

осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями 

других народов, государств. 

Метапредметные результаты: 

формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных 

источников информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели, на основе 
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учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели; 

организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия, как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; 

спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; 

построениемонологического контекстного высказывания; 

владение основами коммуникативной рефлексии; 

реализация проектно-исследовательской деятельности; 

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; 

создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной 

информации из графического представления в текстовое и наоборот; 

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций;  

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий; 

организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 

и познавательного инструментария изучаемых областей  

знаний; 

планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку; 
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использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 

основан логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных 

работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество работы; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 

в ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, 

Азии и Африки в ХХ в.; 

представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХв., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; 

установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания иприёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

Новейшего времени, их связи с современностью; 
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владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.; 

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции; 

отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять 

основания для их периодизации; 

владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых 

событиях истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических 

общностей; 

применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических 

событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической 

информации для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

критически анализировать и оценивать информационную значимость 

вещественных изобразительных источников; 

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

применять знания из других предметных областей для анализа исторического 

объекта; 

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам 

событий и личностям прошлого; 

различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в 

социальной практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

10 класс  

История России (углубленный уровень) 

Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса  

«История России». 6–10 классы    

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

Содержание учебного курса 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
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населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето: «зыбкое равновесие» политических сил 

при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

«двоевластия». Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата 

как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ, 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. 

Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях, 

занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика военного коммунизма. 
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Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её 

значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, чёрный 

рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.   
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного 

коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация 

в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. 
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Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли 

в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 

первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский 

автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 

специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности 

Сталина. Малые культы представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 

трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 
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Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор 

в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Тема III. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.). Вторжение. План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
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заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 

г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 
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Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Тема IV. СССР в 1945–1991 гг.  
Поздний сталинизм (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 

времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
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тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
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проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень 

жизни разных социальных слоёв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках 

современников и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) Нарастание кризисных явлений 

в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых 

цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и 

его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение 

к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 

Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый 
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съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом 

СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР 

и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в 

общественном сознании.  

Н. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Тема V. Российская Федерация  
Становление новой России (1992–1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. 

Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 
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г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 

октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. 

Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных 

и межконфессиональных от-ношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и 

его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«Большой семёрке». Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек 

Югославии и расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. 

Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 
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правового пространства страны. Разграничение властных полномочий Центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъём 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

Укрепление обороноспособности страны. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». 

Вступление России в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2019 гг. 

Итого - 80 часов  

Всеобщая история  

Содержание учебного предмета 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время . 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в началеХХ в. – предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 
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милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и 

главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону 

социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. 

Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. 

и выход Советской Россиииз войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

 

 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939)  
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» – 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) 

в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил –

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 

1918–1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918–

1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е 

гг.Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. Оформление Версальско-

Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение  в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 
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Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания.Франция. 

Германия.Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра 

«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в ЕвропеКоалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и«Картель левых» во 

Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 

г. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии.Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского 

фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода.Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы –

свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство».Основные экономические и социальные 

реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон 

о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистскойдиктатуры в 

Германии.Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 
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диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933–1939). Поджог 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 

террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху 

Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции иИспании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму.Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936–1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение 

монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж 

Франко и начало Гражданской войны (1936–1939). Поддержка мятежников фашистской 

Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. 

Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора.Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933–1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин – Рим – Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной – летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю 

экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине ХХ в. Синьхайская революция 1911–1912 гг. Национальная революция 1925–

1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши – 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937–1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического 

самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. 

Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX 

в.Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие 
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и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910–1917 гг. Реформы Л. Карденаса1934–1940 гг. Развитие Мексики в первой 

половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933–1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ 

в.Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880–1960-е гг.). Символизм –идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства – архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля 

модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве – импрессионизма, постимпрессионизма. 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи 

переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. 

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и 

культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — но- 

вый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе у войны, искусство на службе у пропаганды. 

 

Глава III. Вторая мировая война  

Тема 13–14. Вторая мировая война. 1939–1945  гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск 

в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война – составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт – 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэйв 

июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября – 1 декабря 1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 
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Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии 

в 1944 г. Операция «Багратион».Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта 

во Франции6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушениена Гитлера 

20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе – феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4–11 февраля 1945 г. Берлинская 

операция Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны – разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем  
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав – СССР и США. Ядерное оружие – равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948–1949 гг. Образование 

НАТО. Установление коммунистических режимов в ВосточнойЕвропе. Страны народной 

демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950–1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958–1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с 
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США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение 

об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ–1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). 

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х – начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945–1970-е гг. «Общество 

потребления».Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950–

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.  

Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 

фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970–1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.Причины и сущность экономических кризисов 1974–1975 и 1980–1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы  в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989–1991 

гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 
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инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здра-воохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения.Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине ХХ – начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход 

их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней 

и внешней политики США в 1945–2010-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США –единственная сверхдержава в конце ХХ – начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. 

Блэр – политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия 

на пути к урегулированию. Расширение самоуправления – «деволюция». 

Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. 

Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Франция.Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции во 

второй половине ХХ – начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левыхи 

правых сил у власти. Париж – инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Италия.Матери- ал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони. 
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Тема для изучения на углублённом уровне. Германия.Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ 

– начале XXI в.: оккупационный режим (1945–1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949–

1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и 

его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. 

Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральнойи Восточной Европы. 

Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989–1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ–ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка.Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. 

Национал-реформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах – тенденция в конце ХХ – начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба – остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор пу-тей развития.Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 

государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманскиестраны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия.Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в 

Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Тема 24. Китай. Индия.Гражданская война в Китае 1946— 1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок»1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и 

её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай – первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 

результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. 
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«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в 

развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. 

Особенности развития Южной Кореи. 

Глава V Современный мир.  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. 
Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 

торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

глобального информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: 

культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный 

терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания 

разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США – единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в  Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 

и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском 

пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 

2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе 

Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. 

Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX – начале XXI 

в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению 

мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

   

Тематическое планирование по всеобщей истории, 10 класс (углубленный уровень) 

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

Глава II. Межвоенный период (1918–1939) 14 

Глава III. Вторая мировая война 5 
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Глава IV. Соревнование социальных систем 26 

Глава V Современный мир. 8 

Резерв 2 

Итого 60 

Тематическое планирование по истории России, 10 класс 

 

Тема /раздел 

Всего 

часов 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 12 

Тема II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 15 

Тема III. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 11 

Тема IV. СССР в 1945–1991 гг. 27 

Тема V. Российская Федерация 15 

Итого 80 

             Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Рабочая программа учебного предмета «История», 10 класс. 

Базовый уровень. 

Планируемые результаты 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В этот период 

зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

 Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Новейшей истории; 
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- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

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

европейских государств и США в XX в., процессами формирования развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма) особенностями 

демократического и тоталитарного политического режима; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и 

обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т.п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени; 

- становление смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование 

путей достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 
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- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев 

для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.; 

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии 

и Африки в ХХ в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира, 

созданных в Новое время; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей 

истории в ХХ в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей 

позиции. 

 

Содержание учебного предмета 
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Введение. Новейшая история как историческая эпоха. 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XXв. – предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914-1918 гг.  

Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой мировой войны и её причины. Цели и 

планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 

Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе 

войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной 

союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на 

Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. 

Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение 

под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях 

войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939) 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» - 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями  леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) 

в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил - 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и 

образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 

1918-1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 
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республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-

1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов»В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы поВерсальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонскаяконференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мираи её противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новойсистемы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзскаяконференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признанияСоветской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новыхвоенно-политических 

блоков - Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнскиедоговоры 1925 г. 

Пакт Бриана - Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.  
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов 

в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условияхВеликой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса.Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель - обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование.Кейнсианство как идеология и 

практика государственного регулирования экономики: массовомупроизводству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные иавторитарные режимы - 

свёртывание демократии, государственный контроль, использованиенасилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности.Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к 

Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии.  Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. 
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Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933-1939). Поджог 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 

закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных 

ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и 

фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. 

Гражданскаявойна в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическаянеустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг.Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского 

фронта. VII КонгрессКоминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на 

выборах коалиции «Народногофронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народногофронта» в 1936-1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивноесоциальное законодательство. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый иправый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» вИспании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936-1939). Поддержкамятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 

Социальные преобразования вИспании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советскийопыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм.Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной - летом 1939 г. 

Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю 

экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине XX в. Синьхайская революция 1911- 1912 гг. Национальная революция 1925-

1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши - 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг. Советское  движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-

китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война 
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Тема 13-14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск 

в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции 

в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. 

Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1 Военные действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англоамериканских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г.  

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция«Большой тройки» 2 ноября - 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

ДвижениеСопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии 

в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии - Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

ВислоОдерская операция Красной Армии в январе - феврале 1945 г. Освобождение 

Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4-11 февраля 1945 г. 

Берлинская операция Красной Армии в апреле - мае 1945 г. и взятие Берлина. 

Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля - 2 

августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны - разгром нацистской Германии, фашистской Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. СанФранцисская 
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конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - 

первойполовине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав СССР и США. Ядерное оружие - равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 гг. 

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958-1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета - 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости 

в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 

вооружений (ОСВ1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 

политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских 

войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Перестройка и 

гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М.С. Горбачёва. Возобновление 

советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950-

1970-е гг.Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 

Либерализациямировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция 

в Западной Европе и 

Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 

поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика 

поощрения спроса - массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 

зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974-1975 и 

1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 
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обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как 

вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в 

мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с 

политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран 

Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989-1991 

гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому 

рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение 

процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX -начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий.Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма.Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр.Мировоззренческие основы главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма,социализма. Подъём и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистскиеорганизации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния 

гражданского общества во второй половине XX - начале XXI в. Изменение роли 

гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. 

Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические 

движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы.Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 
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тоталитарного социализма,нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы вВосточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989-1991 гг.«Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистическоголагеря, их итоги на рубеже XX-XXI 

вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок» 1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и 

её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай - первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные 

десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и 

роль традиций в Индии. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвёртой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX - начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 

и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

 

Тематическое планирование по всеобщей истории, 10 класс (28 часов) 

№ Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1.  Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2.  Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 7 

3.  Глава III. Вторая мировая война 3 

4.  Глава IV.Соревнование социальных систем 10 

5.  Глава IV. Современный мир 3 
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Тематическое планирование по истории России, 10 класс (42 часа) 

№ Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1.  Тема I. Россия в годы «великих потрясений 5 

2.  Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. 10 

3.  Тема III. Великая Отечественная война 6 

4.  Тема IV. СССР в 1945—1953 гг. 5 

5.  Тема V. Российская Федерация 16 

 Итого 42 

              

Рабочая программа по истории 

11 класс 

УМК Всеобщая история- М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа 

УМК История России-М. М. Горинова, А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты должны отражать: 

   российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение своему народу, 

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

настоящее многонационального на-рода России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);    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; 

   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 нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

   навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младше-го возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;    нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

   владение  навыками  познавательной,  учебно-исследователь-ской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;    готовность и способность к самостоятельной информационно-

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

различных источников; 

   умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

   умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

   умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты должны отражать: 

   сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

   владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

   сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

   владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

   сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 

             Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР, США. Ядерное оружие — равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 

гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

             Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в 

условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Дого-вор о запрещении ядерных испытаний в трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с 

США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение 

об ограничении стратегических наступатель-ных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 

1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 
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региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в 

конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое 

мышление»  С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

              Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские 

соглашения. Либераизация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

           Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг. Переход демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической 

сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 

Переход к демократии бывших социалистических стран в результате краха социализма 

как общественно-политической системы и революций 1989—1991 гг. 

       Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

          Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономики мировому рынку. Итоги неоконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

          Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и 

бедности. 
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           Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

         Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

           Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США 

— единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

           Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

 

          Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период 

президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. 

Макрона. 

       Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ  создание основ тоталитарного социализма в 

ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

         Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. 

Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной 

системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони. 

       Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 
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Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО 

и Европейский союз. 

 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 

        Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддийского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

      Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

      Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

     Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. 

Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и 

их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

      Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое 

чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали 

тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских 

островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль 

внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

      Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы. 

 

 

 

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в. 

         Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 

сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 

пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые 

угрозы. 
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        Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транс-тихоокеанское партнёрство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 

и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Америка-но-российские отношения. 

      Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 

гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и 

России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская 

война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский 

конфликты. Конфликт в Донбассе. 

        Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном 

искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

 

Тематическое планирование   

Тема /раздел Всего часов 

 Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки  

13 ч  

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  6 ч 

Современный мир и новые вызовы XXI в.  5 ч 

Тематическое планирование по истории 11 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Обществознание»,10-11 класс (базовый уровень) 
(УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова,А.Ю. Лазебниковой, М.Ю. Телюкиной) 

Планируемые результаты   

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 
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Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Глава 1. Человек в обществе 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об общесмтве. Оосбенности социальной системы. 

Слоциальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Сомосознание и 
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самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Струкиура 

деятельности и ее мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельсноть. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и ее 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. Совеременное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный 

терриризм:понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология 

насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Глава 2. Общество как мир культуры 

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас сделать выбор в 

пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в свременом 

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. Фукнции искусства. 

Стркутура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой кульутры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

кульутра. Оценка массовой кульутры как общественного явления. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений 
Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 

как юридлическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система прав. Норма права. Отрасль права. И нститут 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий апроцесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

праонарушение. 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 ителлектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные  основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организаицонно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приема 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, отсавшихся бех попечения родителей. Общая 

характеристика экологического праваю право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданский кодекс. Уголовный кодекс. Административная юристикция. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствам 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного права. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. 
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Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ Темы  

Количество 

часов 

1 Человек в обществе 26 

2 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы I  

4 

3 Общество как мир культуры 18 

4 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы II 

4 

5 Правовое регулирование общественных отношений 47 

6 Уроки предоставления результатов проектной деятельности по темам 

главы III 

6 

 Итого 105 

Содержание учебного предмета 
Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 

Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 

Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 

Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 

производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 

его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 

последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: 

сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное 

поведение участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) 

поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное 

общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 

межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 

институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 

котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
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социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие 

форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического 

поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ Содержание 

Количество  

часов 

1 Экономическая жизнь общества 28 

2 

Уроки предоставления результатов 

Проектной деятельности по темам главы I 
4 

3 Социальная сфера 16 

4 

Уроки предоставления результатов 

проектной деятельности по темам главы II 
4 

5 Политическая жизнь общества 21 

6 

Уроки предоставления результатов проектной 

деятельности по темам главы III 
4 

7 Заключение. Взгляд в будущее 3 

8 Резерв 5 

 Итого 102 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.6. Экономика, 10-11 классы 

(углубленный уровень)  
(предметная линия учебников автора С. И. Иванов) 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 

акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 

включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная 

литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических 

явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой 

систем. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема №1. Предмет и метод экономической науки. (5часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и  их  виды.  Причины,  по  которым  потребности  людей  не  могут  

быть  удовлетворены  полностью.  Безграничность  потребностей  и  ограниченность  

ресурсов.  Проблема  выбора.  Альтернативные  затраты. Фундаментальные проблемы 

экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин.  

 Даровые  (свободные)  и  экономические  (ограниченные)  блага.  Специализация  как  

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

 Тема №2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. (7 часов) 

 Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  

Традиционная экономическая  система.  Способы  решения  фундаментальных  проблем.  

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма  

и  источники  его  слабостей.  Ограниченность  возможностей  рынка.  Причины  

возникновения  и  успеха смешанной  экономической  системы.  Командная  система:  ее  

особенности  и  минусы.  Причины возникновения  смешанной  экономической  системы.  

Основные  признаки  смешанной  экономики.  Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе.  

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (5часов)  

Спрос  и  предложение:  закон,  факторы  формирования,  шкала,  кривые,  эластичность,  

величина. Рыночное равновесие.  Нарушения рыночного  равновесия. Равновесная  цена и 

нарушение её. Механизмы формирования  рыночного  равновесия.  Избыток  и  дефицит.  

Что  такое  розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и 

незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия  

между  собственным и  заемным  капиталом.  Различия в мотивах  рыночного поведения  

покупателей и продавцов.  

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (6часов)  

Ценовая  эластичность  спроса  и  доходы  производителей.  Факторы,  влияющие  на  

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности.  

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов)  

Общая  и  предельная  полезность.  Правило  максимальной  полезности.  Кривые  

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос.  

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (12часов)  

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и 

внутренних ресурсах и затратах фирмы.  Разница  между  бухгалтерскими  и  

экономическими  затратами  фирмы.  Понятие  о  нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.  

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (10часов)  

Типы  рыночных  структур.  Совершенная  конкуренция.  Монополия.  Олигополия.  

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции  

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение доходов. (9 часов)  

Особенности  рынков  факторов  производства.  Рынок  труда.  Рынок  земли.  Капитал  и  

процент. Инвестирование.  

Тема №9. Предпринимательство. (4 часа)  
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Понятие  предпринимательства.  Формы    предпринимательства.  Менеджмент.  

Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.  

Тема №10. Деньги и банковская система. (4часа)  

Роль денег  и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и  причины  его  распространения  при  расстройстве  

денежного  механизма  страны.  Деньги  как  средство сбережения. Плюсы и минусы 

накопления сокровищ в форме наличных денег.  

11 класс 

Тема №1. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (7 часов)  

Как  определить  размер  национального  продукта.  Валовой  внутренний  продукт.  

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема №2. Макроэкономическое равновесие. (16часов)  

Доход  потребление  и  сбережения.  Функции  потребления.  Инвестиции.  

Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на рынке.  

Тема №3. Экономический цикл, занятость и безработица. (6часов)  

Экономический цикл.  Занятые и  безработные. Причины  и  формы  безработицы. 

Государственное регулирование  занятости.  Понятие  о  безработице  и  критерии  

признания  человека  безработным.  Расчет уровня  безработицы.  Виды  безработицы  и  

причины  их  возникновения.  Неполная  занятость  в  России. Полная  занятость  и  ее  

границы.  Понятие  о  естественной  норме  безработицы.  Способы  сокращения  

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

Тема №4. Инфляция. (6 часов)  

Определение  инфляции  и  её  измерение.  Причины  инфляции.  Формы  инфляции.  

Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. 

Методы измерения неравенства доходов.  Экономические  последствия  неравенства  

доходов.  Механизм  регулирования  дифференциации доходов  в  экономике  смешанного  

типа.  Экономические  аспекты  бедности.  Социальные  программы  как  

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества.   

Тема №5. Экономический рост. (8 часов)  

Содержание  и  измерение  экономического  роста.  Экстенсивные  и  интенсивные  

факторы  роста. Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность 

ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы  ускорения  экономического  

роста.  Человеческий  капитал  и  его  значение  для  обеспечения экономического роста.  

Тема №6. Экономика и государство. (8 часов)  

Политика  экономической  стабильности.  Бюджетная  политика.  Кредитная  политика.  

Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. 

Виды налогов и  их влияние  на уровни  доходов  продавцов  и  покупателей, а также  на  

уровни  цен.  Основные  виды  налогов, применяемые  в  России.  Понятие  о 

государственном  бюджете.  Основные  виды  доходов  и  расходов федерального бюджета 

России.  

Тема №7. Международная торговля и валютный рынок. (8 часов)  

Мировое  хозяйство. Международная торговля,  история развития и образования.  

Внешнеторговая политика.  Валютный  рынок.  Валютный  курс  как  цена  национальной  

денежной  единицы.  Механизмы формирования  валютных  курсов  и  особенности  их  

проявления  в  условиях  России.  Экономические последствия  изменений  валютных  

курсов.  Общий  рынок.  Экономические  причины  возникновения международной  

торговли.  Понятие  об  импорте  и  экспорте.  Принципы  абсолютного  и  относительного  
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экономического преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

Тема №8. Международное движение капиталов. (5часов)  

Международное  движение  капиталов.  Платежный  баланс.  Международная  

экономическая интеграция.  

Тема №9.  Экономика России на современном этапе (4 часа).  

Системный кризис централизованно планируемой экономики,  либерализация экономики, 

финансовая стабилизация, шоковая терапия, структурные преобразования, приватизация, 

малая приватизация, большая приватизация, демонополизация, институциональные 

преобразования, рыночная инфраструктура, государственный патернализм, адресность в 

социальной политике, «социальная цена» реформ. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Предмет и метод экономической науки 5 

2 Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика 7 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 5 

4 Эластичность спроса и предложения 6 

5 Поведение потребителя 8 

6 Фирма. Производство и издержки 12 

7 Конкуренция и рыночные структуры 10 

8 Рынки факторов производства и распределение доходов 9 

9 Предпринимательство 4 

10 Деньги и банковская система 4 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ Наименование раздела Кол-

во 

часов 

1 Валовой внутренний продукт и национальный доход.  7 

2 Макроэкономическое равновесие 16 

3 Экономический цикл, занятость и безработица 6 

4 Инфляция 6 

5 Экономический рост 8 

6 Экономика и государство 8 

7 Международная торговля и валютный рынок 8 

8 Международное движение капиталов 5 

9 Экономика России на современном этапе 4 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 

10-11 классы (базовый уровень)  

(предметная линия учебников автора   Р.И. Хасбулатова) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, 

для выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для 

себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить 

пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы 

и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: 

умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, 

принимать высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний;  
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8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночнойсистеме хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Содержание учебного предмета, 10 класс 

Тема 1. Экономика – наука и практика 

Экономика как наука. Главные вопросы экономики. Закон роста потребностей. 

Фактор производительности труда. Производительность Факторы производства. Затраты. 

Издержки. Разделение труда. Международное разделение труда. Специализация. 

Тема 2. Экономическая система государства  

Экономическая система. Формы общественного хозяйства. Смешанная экономика. 

Государственное регулирование экономики. Прямые и косвенные методы регулирования. 

Тема 3. Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Закон спроса. Величина спроса. 

Рыночный механизм. Рынок. Конкуренция. Функции рынка. Суверенитет потребителя. 

Эффект нового покупателя. Эффект замещения. Эффект дохода. Кривая спроса. 

Эластичность спроса. Товары-з а м е н и т е л и. Объем продаж «Благо Гиффена» 

Тема 4. Предложение  

Рыночное предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Издержки 

производства. Выручка. Равновесная цена. Банкротство. Эластичность предложения. 

Жесткое предложение 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Цена. Функции цен. Концепции формирования цен. Средние затраты. Совокупные 

затраты Производственные затраты. Мировые и внутренние цены. Базисные и 

контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. 
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Равновесная цена. Стоимость. Общественная стоимость. Интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков  

Конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Демпинговые цены. 

Недобросовестная конкуренция. Свободная конкуренция. Абсолютная монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Естественная монополия. Несовершенная 

конкуренция. Картель. Трест. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): основные 

функции.  

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  

Доход. Факторные доходы. Ссудный процент. Арендная плата. Расходы. Структура 

расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные (произвольные) 

расходы. Потребительская корзина. Сбережения. Депозит, ссудный доход. Облигация. 

Акция. Инвестиции. Финансовые пирамиды. Инфляция. Реальная и номинальная 

заработная плата. Повременная и сдельная заработная плата. 

Тема 8. Банки и банковская система Банк. Эмиссия. Ипотечные, акционерные, 

кооперативные, коммунальные банки. Кредит. «Кредитная история». Кредитная карта. 

Лизинг. Факторинг. Поручитель. Депозит. Виды депозитов. Пролонгация вклада. 

Дебетовая банковская карта. Депозитарий. 

Тема 9. Деньги и финансы  

Деньги. Всеобщий эквивалент. Потребительская стоимость. Меновая стоимость. 

Мера стоимости. Средство обращения. Средство платежа. Мировые деньги. Вексель. 

Денежная масса. Акции. Облигации. Инвестиционный капитал. Резервы ЦБ. Ставка 

рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Тема 10. Фондовая биржа  

Биржи. Фондовая, товарная, валютная биржи. Эмитент. Брокер. Дилер. Листинг. 

Курсовая стоимость. Акции. Облигации. Деривативы. Рынки ценных бумаг. 

Конвертируемые облигации. Варранты. Опционы. Фьючерсы. 

Тема 11. Страхование 

Страхование. Страховщик. Страхователь. Страховка. Страховые взносы. 

Бессрочное  (или пожизненное) и временное страхование. 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 

Труд. Рабочая сила. Экономически активное население. Рынок труда. Занятость. 

Человеческий капитал. Безработица. Уровень безработицы. Фрикционная, структурная, 

циклическая безработица. Скрытая безработица. Профсоюзы. Закон Оукена. 

Тема 13. Фирма – главное звено рыночной экономики 

Фирма. Предприниматель. Отрасль. Имущественная ответственность. АО. 

Корпорация. Привилегированная акция. ТНК. Закон убывающей отдачи. Предельный 

продукт и предельные издержки. Рентабельность. Пути повышения доходности бизнеса. 

Проект.  Открываем свой бизнес. 

 

Тематическое планирование по экономике, 10 классе 

Базовый уровень 

Наименование разделов Всего часов 

Тема 1. Экономика – наука и практика 2 

Тема 2. Экономическая система государства 2 

Тема 3. Спрос 2 

Тема 4. Предложение 2 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 3 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков 1 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 4 

Тема 8. Банки и банковская система 3 

Тема 9. Деньги и финансы 3 
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Тема 10. Фондовая биржа 3 

Тема 11. Страхование 2 

Тема 12. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 3 

Тема 13. Фирма – главное звено рыночной экономики 3 

Проект. Открываем свой бизнес 1 

Итого 34 

 

Содержание учебного предмета, 11 класс 

Тема 1. Менеджмент. Маркетинг. Банкротство фирмы 
Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Школа научного управления (Ф. Тэйлор). Административная школа управления (А. 

Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и 

Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. 

Международный характер менеджмента. 
Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. 

Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры корпораций. Соответствие 

структуры основным принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие 

системы. Менеджмент в России. 
Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и 

содержание маркетинга. Усиление связи производства с распределением и конечной 

реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные взаимосвязанные звенья в 

системе управления маркетинговыми операциями: управление торгово-посреднической 

сферой (системой) в деятельности корпораций; управление производственной сферой 

(системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой (системой). 

Основные принципы маркетинга. Направленность на максимизацию прибыли. Реклама. 

Маркетолог. 
Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. Кредиторы. 

Судебное решение. Несостоятельность предприятия. Принудительное банкротство. 

Добровольная ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. 

Преднамеренное или умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство 

РФ о банкротстве. 
Тема 2. Государственные финансы 
Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Баланс бюджета. Закономерность роста 

государственных расходов. Функции бюджета: фискальная, экономического 

регулирования, социальная. Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний 

государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. Реструктуризация 

долга. 
Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции налогов. 

Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система 

налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы 

нейтральности, справедливости и эффективности. 
Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные налоги. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 

системы налогообложения. Признаки налоговой системы страны с развитой рыночной 

экономикой: прогрессивный дифференцированный характер налогообложения; частые 

изменения ставок налогообложения в зависимости от экономических условий, 

складывающихся в стране; определение начальных сумм, не облагаемых налогом. 

Особенности налоговой системы современной России. Рациональная система налогов как 
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компромисс между интересами различных групп общества с учетом региональных 

интересов, твердых и однозначных правил построения налоговых систем. 
Тема 3. Государство и экономика 
Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». 

Экономические функции государства. Формы участия государства в экономике в 

современных условиях. Государственная собственность, ее типы. Значение 

государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства в 

экономике. 
Приватизация, национализация. Государственное регулирование экономики: 

прямые и косвенные методы. Виды национализации: социалистическая и 

капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы участия государства в экономике. 

Экономическая политика. Особенности экономической политики в РФ. Национальные 

программы. Национальные проекты. 
Тема 4. Основные макроэкономические показатели 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и 

обменные курсы валют. Паритет покупательной способности (ППС). Международный 

валютный фонд (МВФ). 
ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 

развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские доходы. Прибыли 

корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости товара в исчислении ВВП. 

Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Стоимость потребительской корзины. 

Инфляция. Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. Динамика ВВП России. Система 

национальных счетов (СНС). Кругооборот доходов и расходов (двух-секторная модель 

экономики) в национальной экономике. Расширенная (четырехсекторная) модель 

кругооборота в экономике. Реальный, бюджетный, денежный и внешний сектора 

экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, его назначение. 
Тема 5. Экономический рост 
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и 

численности рабочей силы (фактор спроса и фактор эффективности); накопление 

капитала; земля; технологический прогресс; знания, опыт, инновации. Взаимодействие 

факторов роста. Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый 

ресурс; развитый финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от 

инвестиций. Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности 

инвестиций. Влияние научно-технического прогресса и образования на экономический 

рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 
Основные пути повышения производительности труда. Экономический рост и 

проблема защиты окружающей среды. 
Современная трактовка экономического роста. Концепция устойчивого роста. 

Мультипликатор и акселератор. 
Опасность обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и 

развития: учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, развитие 

(отраслевая и социальная сбалансированность). 
Тема 6. Цикличность развития экономики 
Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. 

Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. Кризисы 

перепроизводства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов. 

Мировые кризисы XX века. 
Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность 

экономического кризиса. Механизм циклического движения и кризис. Формы 
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классического экономического кризиса: перепроизводство товарного капитала; 

перенакопление производительного капитала; перенакопление денежного капитала. 

Решение противоречий в ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: 

государственная экономическая политика, действия агентов рынка, уровень 

менеджерского искусства, методы действия крупных банков и корпораций, их 

устремленность к максимизации прибылей. 
Мировой финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса. 

Основные причины кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. Кризис 

неолиберальной экономической доктрины. Необходимость участия государства в 

экономике. 
Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы 
Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и 

страны в международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост 

степени открытости рынков. Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. Интернациональная стоимость. Теория 

трудовой стоимости. 
Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный 

коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс валюты. Номинальный и 

реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-

курс. 
Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация (ВТО): 

цели, структура, руководящие органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в 

международной торговле. Структура внешней торговли РФ. 
Тема 8. Альтернативные системы и модели современной экономики 
Альтернативные экономические системы. Система свободного 

предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление экономических функций 

государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая система как 

альтернативная мировая экономическая система. Главные признаки экономической 

системы социализма. Победа обновленного капитализма. Общее и особенное в развитии 

национальных типов (моделей) капитализма. Общая экономическая база и 

методологические принципы: принцип частной собственности, отсутствие директивной 

системы управления экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на 

законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран. 
Национальные модели современной экономики. Количественные и качественные 

характеристики и особенности. Западноевропейская модель. Французская и германская 

модели. Американская модель. Шведская (скандинавская) модель. 
Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип социалистического 

рынка. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики. 
Тема 9. Российская федерация в системе мирового хозяйства 
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели России. 

Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место России в 

мировой экономике. Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые 

партнеры России. Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России. 

Индекс условий торговли. Диверсификация экономики. Приоритетные направления 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала   
Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. 



185 

 

Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального 

расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели 

потребления, социализация, коллективизм и солидарность. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития 

человеческого потенциала». Реализация основных базовых ценностей: прав человека, 

общественного благосостояния, равенства, справедливости. Оценка ИРЧП: 

продолжительность жизни человека, уровень образования и доходы. Индекс нищеты 

населения. ИРЧП в России. 
Тематическое планирование по экономике, 11 классе 

Базовый уровень 

Наименование разделов Всего 

часов 

Тема 1. Менеджмент и маркетинг 5 

Тема 2. Государственные финансы 4 

Тема 3. Государство и экономика 3 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели 2 

Тема 5. Экономический рост 2 

Тема 6.Цикличность развития экономики 3 

Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы. 3 

Тема 8. Альтернативные системы и модели современной 

экономики 

3 

Тема 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 1 

Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс 

развития человеческого потенциала 

4 

Итоговое повторение  4 

Итого 34 

  

2.2.7. Программа учебного предмета «Право», 10-11 класс 
(углубленный уровень) 

(предметная линия учебников Певцова Е.А) 

Планируемые результаты  
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
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– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 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 в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля 

в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 
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– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 
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– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Содержание учебного предмета 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах 

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право 

и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции 

и аксиомы права. Система регулирования общественных  отношений. Механизм 

правового регулирования 

Тема 1. Теоретические основы права как системы  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов.     

Тема 2. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России 

Тема 3. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

до государственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 
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«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности 

деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю  оборота наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 8 

2 Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 12 

4 Государство и право 26 

5 Правосудие и правоохранительные органы 8 

6 Резервные часы 2 

Общее количество часов 70 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Гражданское право (21 час). 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

правоотношения. 

 Источники гражданского права.  

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъект права.  

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основание возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные – имущественные; неимущественные; иные – право следования). 

Авторское право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. 
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 Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное право (5 часов). 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (3 часа). 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право  (7 часов). 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

 Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме 

на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 5. Административное право и административный процесс  (5 часов). 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов). 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Защита от преступлений. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

 Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни    (14 

часов). 

Пенсионная система и страхование. 

 Правовое регулирование денежного обращения.  

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

 Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право (5 часов). 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

 Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. 

 Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

 

 

Тематическое планирование по праву,11 класс 

Тема Количество 
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часов 

1 Гражданское право  21 

2 Семейное право  5 

3 Жилищное право  3 

4 Трудовое право 7 

5 Административное право и административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 8 

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни  

14 

8 Международное право 5 

9 Повторение. 2 

 ИТОГО 70 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

       

 

 Содержание учебного предмета «Право» 

 (базовый уровень): 

Тема I. Роль права в жизни человека и общества  

Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. Право и 

основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования.  

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая информация. 

Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая информация. 

Правопонимание. Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные 

нормы. Санкции.  

Тема II. Теоретические основы права как системы  

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Институты права. Отрасли права. Методы правового 

регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 
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Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 

Инкорпорация. Консолидация. Учёт.  

Тема III. Правоотношения и правовая культура  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение. Функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное право. 

Юридическая обязанность. Правонарушение. Правопорядок. Необходимая оборона. 

Крайняя необходимость. 

Промежуточный контроль  

Тема IV. Государство и право  

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления.  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция 

понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Личные права. 

Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права. 

Обязанности граждан.  

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации.  

Понятия. Государство. Глава государства. Сущность государства. Политическая система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика. 

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Конституция. Гражданское общество. 

Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное 

гражданство. Правовой статус. Права и свободы гражданина. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. Ценз. Референдум. 

Тема V. Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 

служба судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба по 

контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

таможенная служба.  

Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательство. Полиция. Заявление о 

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

Тематическое планирование, 10 класс 
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№ Наименование разделов, тем урока Всего часов 

1.  Роль права в жизни человека и общества 4 

2.  Теоретические основы права как системы 6 

3.  Правоотношения и правовая культура 4 

4.  Государство и право 12 

5.  Правосудие и правоохранительные органы 76 

6.  Промежуточный контроль 1 

 Резерв свободного учебного времени 1 

 

11 класс  

Содержание учебного предмета 

Тема 1 Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие договора и его 

содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения 

права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Защита права 

собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав.  

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по 

закону. 

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Физическое лицо. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое 

лицо. Договорное право. Договор. Имущественные права. Право собственности. Вещное 

право. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный 

иск. Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь. Достоинство. 

Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред. Гражданско-правовая 

ответственность. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода. Деликт. 

Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. Коммерческая 

организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Акция. Облигация. Производственный 

кооператив. Унитарное предприятие. Претензия. Потребитель. Гарантийный срок 

хранения. Гарантийный срок эксплуатации. Наследование. Наследник. Наследодатель. 

Завещание. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

Тема 2. Семейное право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Тема 3. Жилищное право  

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё.  

Понятия. Жилищный фонд. Регистрация. Приватизация.  

Тема 4. Трудовое право  
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Понятие трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних.  

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Безработный. 

Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка. Льгота. Иждивенцы.  

Тема 5. Административное право и административный процесс  

Административное право. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Понятия. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание. Доставление. Ходатайство. Отвод. Доказательство. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.  

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Процессуальные нормы. Уголовно-

процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о преступлении. Явка с повинной. 

Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Привод.  

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (4 ч) 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Принципы государственной политики в области образования. Права 

и обязанности субъектов образовательных отношений.  

Понятия. Пенсия. Государственные пособия. Экологическое право. Природоохранные 

нормы. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Тема 8. Международное право  

Понятие международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Организация Объединённых Наций. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права человека.  

Понятия.Декларация. Пакт. Международно-правовая ответственность. Репрессалии. 

Реторсии. Капитуляция. Международное гуманитарное право. Комбатанты. 

Некомбатанты.  

 

Тематический планирование, 11 класс 

№   Наименование разделов, тем урока Всего часов 

1.  Гражданское право 10 

2.  Семейное право 3 

3.  Жилищное право 1 

4.  Трудовое право  3 

5.  Административное право и административные процесс 2 

6.  Уголовное право и уголовный процесс 6 

7.  Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни 

4 
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8.  Международное право 3 

9.  Промежуточный контроль 1 

 Резерв свободного времени 1 

 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.8. Программа учебного предмета «География» 10-11 класс 

(базовый уровень) 
(УМК А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. Николина  

(Предметная линия «Полярная звезда») 

 

Личностными результатами изучения учебного курса 10 класса «География» являются 

следующие качества: 

 Сформированность гражданской позиции ученика как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

 Сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 
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 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 Сформированность основ экологического мышления, осознания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природно-охранной деятельности 

 Метапредметными результатами изучения курса 10 класса «География» являются 

следующие качества: 

 Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов и решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющих 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

Предметными результатами изучения курса 10 класса «География» являются 

следующие качества: 

 Владение географическим мышление для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 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 

процессов и явлений; 

 Владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

 Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

 оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

 Сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и природы, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 

Государство - главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: 

1)  Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

  

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 
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1) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

2) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

3) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

 Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. 

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

2) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по 

выбору учащегося). 

  

Тематическое планирование по географии, 10 класс  

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Человек и ресурсы Земли 10 

География населения 5 

География культуры, религий, цивилизаций 5 

Политическая карта мира 5 

География мировой экономики 8 

Итого: 33+2ч.   

 

11 класс  
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Содержание учебного предмета 

Регионы и страны (21 ч) 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. 

Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального 

развития. Центры экономической мощи и «полюсы» бедности. 

 А н г л о я з ы ч н а я А м е р и к а 

 Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло». 

 Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 

экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

 Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. 

Чем Канада напоминает Россию. Население. 

Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. 

Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

 Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, 

Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

 З а п а д н а я Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая 

ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие 

городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их 

география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

 Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна  

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. 

 Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития 

экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние 

различия. 
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 Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. 

Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный 

комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой 

центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 

Север и аграрный Юг. 

 Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

 П о с т с о в е т с к и й р е г и о н (без России и стран Балтии). Географическое положение. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные 

объединения. Население. Экономика. Развитие 

рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства. 

 З а р у б е ж н а я А з и я (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие 

природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 

экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. Япония. 

Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высоко урбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия.  

Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я.Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Ю ж н а я А з и я. Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона.  

Ю г о - З а п а д н а я А з и я и С е в е р н а я А ф р и к а. Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. 

Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 
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нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское 

хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — 

мировой центр туризма. Внутренние различия. Т р о п и ч е с к а я А ф р и к а и Ю А Р . 

Состав региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая 

Африка — регион с самым низким качеством жизни 

населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — экологически наиболее 

отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

 А в с т р а л и я и О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 

Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития 

экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского  

хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов — 

Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера 

деятельности населения. Внутренние различия Океании. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

 Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и 

хозяйственной деятельности человека.  

2. Экономикогеографическая характеристика одной из стран (по выбору).  

3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Глобальные проблемы человечества  

 Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. 

Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема 

здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. 

Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути 

решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем. 

Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

 Практикум.  

1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, 

сущность, предложить пути решения.  

2. На основе различных источников информации показать общие и специфические 

проявления одной из глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование, 11 класс  

№ Название темы (раздела) Количество часов 

1 Регионы и страны 21 

2 Глобальные проблемы человечества 4 

3 Резерв 10 

 Итого  35 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

  
 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Математика», 

10 -11 класс (базовый уровень)  

(УМК Никольского С.М. ) 

Цели 

освоения 

предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

распознавать ложные 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа 

между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и 
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чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих степени, корни, 

логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 
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и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

решать показательные уравнения, 

вида abx+c= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x 

= a,  tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 
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на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику приближённо 

значения функции в заданных 

точках; 

определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 
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наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

определять значение производной 

функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, 

с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 
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и 

комбинато

рика 

 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 
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 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием 

во владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах 

местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  
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тел одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математик

и 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи 

с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математик

и 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

 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; 
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красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 

 (УМК С.М. Никольского и др.) 
10 класс 

 Содержание учебного предмета 
Элементы теории множеств и математической логики 

Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их 

иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества.  

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. Определения. 

Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное 

данному, противоположное, обратное противоположному. Признак и свойство, 

необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения 

Множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы 

двойного и половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, 

свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. 

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение, являющееся следствием другого уравнения; уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

Тригонометрические, показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы тригонометрических, показательных, логарифмических и 

иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств. 

Уравнения, системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. 

Решение уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. 

Теорема Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 
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Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции 

Функция и её свойства; нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодическая функция и 

её наименьший период. Чётные и нечётные функции. Функции «дробная часть числа» y = 

{x} и «целая часть числа» y = [x]. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, 

y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Степенная, показательная, логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия 

относительно координатных осей и начала координат. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и 

их свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые события. Произведение 

вероятностей независимых событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные 

случайные величины и их распределения. Совместные распределения. Распределение 

суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. 

Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

 

Геометрия, 10-11 класс  

(базовый уровень) 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

Планируемые результаты 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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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 возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

7) 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; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) 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 (базовый уровень): 

1) сформированное^ представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 
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математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение прямых и плоскостей 

в пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. 

Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоско-

стью, параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение 

шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от 

точки до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и 

призмы, конуса и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади 

поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь 

сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о 

симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

 

Тематическое планирование по математике, 10 класс 

Алгебра, 10 класс (2,5 часа в неделю) 
№ Тема /раздел Всего 

часов    

1.  Глава I. Корни, степени, логарифмы 46 

2.  Действительные числа 8 

3.  Рациональные уравнения и неравенства 12 

4.  Корень степени п 6 

5.  Степень положительного числа 8 
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6.  Логарифмы  5 

7.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 7 

8.  Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

функции 

28 

9.  Синус, косинус угла 7 

10.  Тангенс и котангенс угла 4 

11.  Формулы сложения 7 

12.  Тригонометрические функции числового аргумента 5 

13.  Тригонометрические уравнения и неравенства 5 

14.  Глава III. Элементы теории вероятностей 4 

15.  Вероятность событий 4 

16.  Итоговое повторение  7 

 Итого: 85 

 

Алгебра, 10 класс (3 часа в неделю) 

№  Тема /раздел Всего 

часов 

1.  Действительные числа 7 

2.  Рациональные уравнения и неравенства 14 

3.  Корень степени п 9 

4.  Степень положительного числа 10 

5.  Логарифмы  6 

6.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 7 

7.  Синус, косинус угла 7 

8.  Тангенс и котангенс угла 4 

9.  Формулы сложения 8 

10.  Тригонометрические функции числового аргумента 8 

11.  Тригонометрические уравнения и неравенства 8 

12.  Элементы теории вероятностей 4 

13.  Итоговое повторение  13 

 Итого: 105 

 

Геометрия, 10 класс (1,5 ч в неделю) 

№ Тема /раздел  Всего 

часов 

1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  3 

2.  Параллельность прямых и плоскостей  16 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  18 

4.  Многогранники  12 

5.  Заключительное повторение тем геометрии  2 

 Итого:  51 

 

Тематическое планирование по математике, 11 класс 

Алгебра, 11 класс (2,5 часа в неделю) 
№ Тема /раздел Всего 

часов    

1.  Глава I. Функции. Производные. Интегралы 45 

2.  Функции и их графики 6 
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3.  Предел функции и непрерывность 5 

4.  Обратные функции 3 

5.   Производная 8 

6.  Применение производной 15 

7.  Первообразная и интеграл 8 

8.  Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы 26 

9.  Равносильность уравнений и неравенств 4 

10.  Уравнения-следствия 5 

11.  Равносильность уравнений и неравенств системам 5 

12.  Равносильность уравнений на множествах 4 

13.  Равносильность неравенств на множествах 3 

14.  Метод промежутков для уравнений и неравенств 0 

15.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 0 

16.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 5 

17.  Глава III. Комплексные числа 0 

18.  Итоговое повторение  14 

 Итого: 85 

 

Геометрия, 11 класс (1,5 часа в неделю) 

№ Темы  

Количе

ство 

часов 

1.  Цилиндр, конус и шар 13 

2.  Объёмы тел 15 

3.  Векторы в пространстве 6 

4.  Метод координат в пространстве. Движения 11 

5.  Заключительное повторение 6 

 Итого 51 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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  Рабочая программа учебного предмета             

          «МАТЕМАТИКА», 10 -11 класс        

          (углубленный уровень) 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Свободно оперировать3 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных графически 

на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других 

учебных предметов 

                                                           
3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 
задач. 
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координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу 

между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

 доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа 

разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

владеть основными понятиями 

теории делимости при 

решении стандартных задач 

иметь базовые представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении задач 

теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении задач 

Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе 

счисления;  

применять при решении задач 

теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении задач 

цепные дроби; 

применять при решении задач 

многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый 
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натуральных степеней; 

 выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения 

при решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

и неприводимый многочлен и 

применять их при решении 

задач;  

применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том 

числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

 применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения 

и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

  использовать программные 
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средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная 

функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной функции 

при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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применять при решении задач 

свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

применять для решения задач теорию 

пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и 

уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к 

решению задач, в том числе с 

параметром; 

 владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная 

функция, определенный интеграл;  

 Достижение результатов 

раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

 уметь применять при 

решении задач теоремы 
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 применять теорему Ньютона–

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их 

применять при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 иметь представление о 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями  

теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о деревьях 

и уметь применять при 

решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути по 
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корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки 

данных 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути; 

 владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы 

записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Достижение результатов 

раздела II 

 

Геометрия  Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием 

геометрические места точек 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 
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новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые 

для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: 

призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при 

решении задач; 

 уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

 иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

 уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о 

конических сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

 иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 
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 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме 

Эйлера, правильных 

многогранниках;  

 владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

 иметь представления о вписанных 

и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

 иметь представление о 

движениях в пространстве: 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его при 

решении задач; 

 уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 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  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

 находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в 

пространстве; 

 находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математик

и 

 

 Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в 

развитие науки; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических задач; 

 на основе математических 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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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 

 

 

Геометрия, 10-11 класс  

(углубленный уровень) 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

Планируемые результаты 

Личностные: 

7) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

10) 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; 

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

творчества; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные: 

4) 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; 

5) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

6) 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; 

12) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

13) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

14) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

15) 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; 

16) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

17) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

19) 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 (углублённый уровень изучения геометрии включает, требований к 

результатам освоения базового курса, требования к результатам освоения углублённого 

курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

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

находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат 

 

Содержание учебного предмета 

Углублённый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика 

стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, 

параллельность и перпендикулярность двух плоскостей. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранные углы. Внутренние и граничные точки пространственных 

фигур. Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями. Развёртки 

многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. 

Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр). Построение правильных многогранников. Двойственные 

правильные многогранники. Полуправильные (архимедовы) многогранники. Конусы и 

цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и 
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цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. 

Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. Опорные плоскости 

пространственных фигур. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и 

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от 

точки до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и 

призмы, конуса и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади 

поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь 

сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное 

проектирование. Центральное проектирование (перспектива). Движения. Общие 

свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно 

точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы 

симметрии правильных пирамид и правильных призм, правильных многогранников, 

сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. Гомотетия и преобразования подобия. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Координаты середины отрезка. Задания фигур уравнениями. 

Уравнения сферы и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Разложение 

вектора в пространстве по трём некомпланарным векторам. Координаты вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. 

 

Тематическое планирование по математике, 10 класс (210 часов) 

Тема /раздел Всего 

часов 

Действительные числа 12 

Рациональные уравнения и неравенства 18 

Корень степени п 12 

Степень положительного числа 13 

Логарифмы  6 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

Синус, косинус угла 7 

Тангенс и котангенс угла 6 

Формулы сложения 11 

Тригонометрические функции числового аргумента 9 

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

Элементы теории вероятностей 6 

Частота. Условная вероятность 2 

Итоговое повторение  15 

Некоторые сведения из планиметрии 12 

Введение  3 

Параллельность прямых и плоскостей 16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 14 

Заключительное повторение по курсу 10 класса  8 

Итого: 210 
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Тематическое планирование по математике, 10 класс 

Алгебра (4 часа в неделю) 

Тема /раздел Всего 

часов    

Глава I. Корни, степени, логарифмы 72 

Действительные числа 12 

Рациональные уравнения и неравенства 18 

Корень степени п 12 

Степень положительного числа 13 

Логарифмы  6 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

Синус, косинус угла 7 

Тангенс и котангенс угла 6 

Формулы сложения 11 

Тригонометрические функции числового аргумента 9 

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

Элементы теории вероятностей 6 

Частота. Условная вероятность 2 

Итоговое повторение  15 

Итого: 140 

Геометрия (2 часа в неделю) 

№ Темы  
Количество 

часов 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

1.  Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 19 

2.  Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

3.  Глава III. Многогранники 16 

4.  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 

 

Тематическое планирование по математике, 11 класс 

Алгебра (4 часа в неделю) 

№ Тема /раздел Всего 

часов    

1.  Глава I. Функции. Производные. Интегралы 60 

2.  Функции и их графики 9 

3.  Предел функции и непрерывность 5 

4.  Обратные функции 6 

5.   Производная 11 

6.  Применение производной 16 

7.  Первообразная и интеграл 13 

8.  Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы  57 

9.  Равносильность уравнений и неравенств 4 

10.  Уравнения-следствия 8 

11.  Равносильность уравнений и неравенств системам 13 

12.  Равносильность уравнений на множествах 7 

13.  Равносильность неравенств на множествах 7 

14.  Метод промежутков для уравнений и неравенств 5 

15.  Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 5 
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16.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 8 

17.  Итоговое повторение  19 

 Итого: 136 

Геометрия (2 часа в неделю) 

№ Темы  

Коли

честв

о 

часов 

1.  Цилиндр, конус и шар 16 

2.  Объёмы тел 17 

3.  Векторы в пространстве 7 

4.  Метод координат в пространстве. Движения 16 

5.  Заключительное повторение 12 

 Итого  68 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 
2.2.10. Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 10-11 класс 
(базовый уровень) 

(УМК И. Г. Семакина и др.) 

Личностные результаты:  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь. 

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; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 
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Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

4. 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:  
1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием 

основных конструкций программирования. Владение умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ. 

5.  Сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных.  

6. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

Ученик получит возможность научиться использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и    повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

–   находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– 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; 
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– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

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

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
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– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

–   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные  линии  общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики основной школы. 

1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хра- нения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Основной целью изучения учебного курса как по минимальному, так и по 

расширенному учебному плану остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме 1 

урок в неделю, учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения 

материала всеми учащимися. Достижение же продуктивного, а тем более 

творческого уровня усвоения кур- са является весьма проблематичным из-за 

недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований 

образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным 

результатам обучения. 

 
Тематическое планирование, 10 класс 

№ Тема /раздел Всего 

часов 

 

1.  Введение 1 

2.  Информация 11 
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3.  Информационные процессы. 5 

4.  Программирование. 18 

 Итого 35 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

1.  Информационные системы и базы данных 10 

2.  Интернет 10 

3.  Информационное моделирование 12 

4.  Социальная информатика 3 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 
(углубленный уровень) 

(УМК   К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина и др.) 
 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

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

окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

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

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 
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и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 

функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ.  

 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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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.  

 

Личностные результаты обучения: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники; 

2) 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; 

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

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

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Ученик получит возможность научиться использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и    повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета 

В  содержании  предмета  «Информатика»  в  учебниках  для 10–11 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I.  Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Компьютерные сети 

 Информационная безопасность 

II.  Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Компьютерная графика и анимация  

 Трехмерная графика.         
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Тематическое планирование, 10 класс 

 Тема /раздел Всего 

часов 

1 Основы информатики 73 

2 Алгоритмы и программирование 56 

 Итого 140 

 

 Тематическое планирование, 11 класс 

 Тема /раздел Всего 

часов 

1 Основы информатики 11 

2 Алгоритмы и программирование 45 

3 Информационно-коммуникационные технологии 74 

 Итого 136 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 
(УМК В. А. Касьянова) 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя- 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 
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• 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 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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 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 формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества 



242 

 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты   
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; 

 формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной игрупповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а неличных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания(факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
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• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины, и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

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

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности приобращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Содержание учебного предмета, 10 класс 
Базовый уровень 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени Физика — 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура1. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

периодического движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Применение законов Ньютона. Законы механики и движение небесных тел. Первая и 

вторая космические скорости. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия 

для вращательного движения. Плечо и мо-1Курсивом выделен материал, который не 

выносится на итоговую аттестацию. 
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24мент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление.Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости.Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Колебательная система под действием 

внешних сил.Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные доказательства. 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель 

идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. 

Основное уравнение молекуляр-но-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Кла-

пейрона—Менделеева. Изопроцессы.Агрегатные состояния вещества. Модель строения 

жидкостей.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при изопроцес-сах. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность 

электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом 

поле.Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в 

электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость.Магнитное 

взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном 

поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный 

поток.ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. Использование электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на 

расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре.Электромагнитные волны. 

Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. 

Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание.Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломления волн. Полное 

внутреннее отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. 

Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.  
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Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность 

времени.Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Волновые свойства часттиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Планетарная 

модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Лазер.Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. 

Кварки.Взаимодействие кварков. Фундаментальные взаимодействия.  

Эволюция Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Образование астрономических 

структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной 

группы. Эволюция планет-гигантов.Галактика. Представление о строении и эволюции 

Вселенной. Структура Вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла.Эволюция 

ранней Вселенной. Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Лабораторные работы 

Прямые измерения1.Измерение сил динамометром в механике. 

2.Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Косвенные измерения1. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

2.Изучение закона Ома для полной цепи. 

3.Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1. Энергия заряженного конденсатора 

2.Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.Исследования 

1.Исследование скольжения шайбы по наклонной плоскости. 

2.Исследование динамики движения бруска по наклонной плоскости. 

3.Исследование закона сохранения энергии при действии силы упругости и силы тяжести 

4. Изучение процесса установления теплового равновесия между горячей и холодной 

водой при теплообмене. 

5.Исследование зависимости силы тока через спираль лампы накаливания от напряжения 

на ней. 

6.Исследование явления электромагнитной индукции. 

Тематическое планирование, 10 класс 
Тема /раздел Всего часов 

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 2 

Механика 37 

Молекулярная физика и термодинамика 16 

Электродинамика 15 

Резервное время  3 

Итого 70 
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Тематическое  планирование, 11 класс 

Тема /раздел Всего часов 

 

Электродинамика 21 

Электромагнитное излучение 21 

Физика высоких энергий 8 

Элементы астрофизики 4 

Обобщающее повторение 13 

Резервное время  3 

Итого 70 

  
 

Физика (углубленное изучение) 

(УМК О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова, А.Т. Глазунова) 

 

Содержание учебного предмета 
1. Методы научного познания и физическая картина мира Физика — 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Эксперимент и теория в физике. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в развитии физики. 

Научные гипотезы. Причина и следствие. Динамические и статистические 

закономерности. Научные факты. Физические величины. 

Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. Механическая, электромагнитная и современная картины мира. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира. Роль физики в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

2. Механика ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ 

Кинематика. Система отсчёта. Механическое движение. Материальная точка как модель 

движущегося тела. Виды движения. Закон движения, уравнение движения. Мгновенная 

скорость. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное движение. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Ускорение свободного 

падения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Угловая скорость. Инвариантные и относительные величины в кинематике. Закон 

сложения скоростей. 

Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и инертность. 

Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. Виды сил. Сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости классической механики. 

Прямая и обратная задачи механики. Движение небесных тел. Законы Кеплера. Закон 

всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила тяжести. Гравитационная 

постоянная. Определение масс небесных тел. 

Принцип относительности и система отсчёта. Классический принцип относительности. 

Преобразования Галилея. Неинерциальные системы отсчёта. 

Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Кинематика вращательного 

движения. Равномерное вращательное движение. Угловое ускорение. Основной закон 

вращательного движения. Момент силы. Момент инерции. 

Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условия равновесия тел. Устойчивое и 

неустойчивое равновесие. 
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Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса. Движение тел 

переменной массы. Реактивное движение. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса. 

Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия 

вращающегося тела. Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая энергия. 

Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. 

Законы гидростатики. Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости (закон Бернулли) 

Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы. Свободные 

незатухающие колебания и условия их возникновения. Затухающие колебания. Период, 

частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Период колебания 

математического маятника. Превращения энергии при свободных колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Суперпозиция волн. Интерференция волн. 

3. Молекулярная физика и термодинамика ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы. Количество 

вещества. Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты, лежащие в основе 

молекулярно-кинетической теории. Тепловое движение частиц вещества. Диффузия. 

Броуновское движение. 

Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение Клаузиуса). 

Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная скорость. Средняя 

квадратичная скорость. 

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная 

температурная шкала. Температура как мера средней кинетической энергии молекул 

Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Постоянная Больцмана. 

Изопроцессы. Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Графики процессов. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Средняя длина свободного пробега молекулы. 

Фаза. Фазовый переход. Пары и «постоянные» газы. Критическая температура. Сжижение 

газов. Ближний порядок. Дальний порядок. Диаграмма состояний вещества. Тройная 

точка. Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. 

Влажность. Относительная влажность. Точка росы. Измерение влажности. 

Свойства поверхности жидкостей. Поверхностная энергия. Удельная поверхностная 

энергия. Поверхностное натяжение. Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные 

явления. 

Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. Пространственная решетка. 

Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. Механические 

свойства твердых тел. 

Упругая и неупругая деформация. Напряжение. Модуль упругости. Предел упругости. 

Предел текучести. Предел прочности. Остаточные и пластические деформации. 

Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Термодинамика.  Термодинамическая система.  Равновесное и неравновесное состояния. 

Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого 

рода. Циклические процессы. Работа при циклических процессах. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный 

процесс. Адиабатный процесс. 
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Количество теплоты и удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме. Степени свободы. Распределение 

энергии по степеням свободы. Теплоемкость многоатомных газов. Теплоемкость 

идеального газа при постоянном давлении. Молярная теплоемкость. Уравнение Майера. 

Работа при адиабатном процессе. Уравнение Пуассона. 

Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент полезного действия. Цикл 

Карно. Необратимые и обратимые процессы. Вероятность события. Второй закон 

термодинамики. Устройство и принцип действия тепловых машин. Холодильные машины. 

Рабочий цикл холодильной машины. Холодильный коэффициент. Тепловой насос. 

Отопительный коэффициент. Тепловые машины и охрана природы. Парниковый эффект. 

4. Электродинамика Предмет и задачи электродинамики. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электростатическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские 

силы. Электрическая постоянная. Принцип суперпозиции. 

Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. Теория 

близкодействия. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. Поток вектора 

напряжённости. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда. Применение теоремы 

Гаусса к расчёту полей. Работа по перемещению заряда в однородном электрическом 

поле. Работа в поле точечного заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом 

поле. Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического — поля. Разность потенциалов (напряжение). Эквипотенциальные 

поверхности Связь между — напряжённостью электрического поля и разностью 

потенциалов. Электризация тел. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое поле заряженного проводящего шара. Электростатическая индукция. 

Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Электроёмкость. 

Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. Применение диэлектриков. Сегнетоэлектрики. 

Пьезоэлектрический эффект. 

Постоянный ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического тока. 

Сопротивление проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Тепловое действие электрического тока. Закон Ома для полной электрической 

цепи. Короткое замыкание. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея. Электролиз. Электролитическая 

диссоциация. Применение электролиза. Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Виды самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток 

в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия. Электрон-но-лучевая 

трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд электрона. Катодные лучи. 

Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от внешних условий. 

Терморезисторы и  фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного слоя. 

рп-переход. Полупроводниковый диод. Коэффициент выпрямления. Транзистор, его 

устройство. Интегральная схема. 
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. Вихревое 

поле. Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила 

Лоренца. Циклотрон. Удельный заряд электрона. Магнитное поле в веществе. Магнитные 

свойства вещества. Магнитная проницаемость. Парамагнетики и диамагнетики. 

Ферромагнетики. Домены. Температура Кюри. Гистерезис. Электроизмерительные 

приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. Явление самоиндукции. Индуктивность.  

Самоиндукция ЭДС самоиндукции. Энергия электромагнитного поля. Энергия 

магнитного поля катушки с током. Плотность энергии магнитного поля. Плотность 

энергии электромагнитного поля. Электрический генератор постоянного тока. 

Превращение механической энергии в электрическую. Электродвигатель. Микрофон и 

громкоговоритель. Магнитная запись. Информации. Магнитная память ЭВМ. 

Индукционный генератор электрического тока. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел 

Всего 

часов 

 

Методы научного познания и физическая картина мира 5 

Механика 58 

Молекулярная физика и термодинамика 39 

Электродинамика 59 

Обобщающее повторение 14 

Итого 175 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Тема /раздел 

Всего 

часов 

 

Электромагнитные колебания и волны 67 

Квантовая физика 46 

Строение и эволюция Вселенной 12 

Физический практикум 15 

Обобщающее повторение 20 

Экскурсии  4 

Резерв времени 11 

Итого 175 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 
2.2.13. Программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс  

(базовый уровень) 
(УМК О.С. Габриелян и др.) 

Личностные 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности;  

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — 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; 

 — в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

Метапредметные 

— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) 

для изучения различных сторон окружающей действительности;  

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ 

и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов;  

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 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 умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

1) в познавательной сфере:  

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии;  

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции;  

— готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы;  

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

— поиск источников химической информации, получение необходимой информации, 

ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 9 

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — 

для характеристики строения, состава и свойств атомов элементов химических 

элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;  

— установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; — 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с производством и переработкой важнейших химических продуктов;  

3) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии;  

4) в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины 

мира; 
— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества; 
— формулировать значение химии и ее достижений для повседневной жизни человека; — 

устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
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— формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 
— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

органической и неорганической химии; 
— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 
— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева; 
— классифицировать виды химической связи и типы кристаллических решеток, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 
— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, 

аллотропии; 
— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному; 
— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе; 
— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение; 
— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты от нее; 
— классифицировать неорганические и органические вещества; 
— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному; 
— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 
— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений 

по их названиям; 
— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и 

органических веществ; 
— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей 

классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых 

кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот); 
— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 
— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил 

техники безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 
— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов; — характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов; 
— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 
— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тема тики; 
— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии; 
— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 
—  устанавливать  взаимосвязи  химии  с  предметами  гуманитарного  цикла  (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 
— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 
— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной 

траектории; 
— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять 

окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, образующих их; 
— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами; 
— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; — 

характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 

закона и теории химического строения органических веществ; 
— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников; 
— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью 

химии.  

10 класс  

Содержание учебного предмета 

Теория строения органических соединений Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое 

строение. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный 

скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники  

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, 

реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация 

алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования 

алканов.  

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). 

Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.  

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, 

гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о 

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 

применение.  
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Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения  

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение 

(брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.  

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического 

производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной 

водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.  

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. 

Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, 

реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства 13 уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). 

Применение уксусной кислоты.  

Сложные эфиры и жиры.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот 

со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные 

представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. 

Синтетические моющие средства (СМС ). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем.  

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение 

и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители 

полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов. Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. 

Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение 

анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в 

водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая 

кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 

волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. 

Незаменимые аминокислоты. 14 Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых 

молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль 

белков.  

Нуклеиновые кислоты.  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.  
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Генетическая связь между классами орган и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах.  

Химия и жизнь  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное 

(хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное 

(лавсан).  

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с 

неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и производстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие 

свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: 15 инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере 

половых гормонов.  

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 

борьба с ней и профилактика.  

Решение задач по органической химии.  Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. Горение метана, 

этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление 

спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость 

фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди  (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной 

кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 

белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — 

этановая кислота. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция 
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СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией 

каучуков и образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие 

с гидроксидом меди  (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 

кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы 

и сахарозы с гидроксидом меди  (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных 

волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. 

Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с 

коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 

бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора 

аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 
Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел Всего часов 

 

Введение 1 

Теория строения органических соединений 3 

Углеводороды и их природные источники 9 

Кислородсодержащие органические соединения 8 

Азотсодержащие органические соединения 8 

Химия и жизнь 4 

Резерв 2 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 ч) 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и 

молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. 

Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 
Строение атома. Атом - сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s и р. d - Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов 

химических элементов. 
Периодический закон и строение атома. 
Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 
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атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s и р-элементы; d и f-

элементы. 
Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. 
 
Тема 2. Строение вещества (18 ч) 
Ковалентная химическая связь. 
Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. Сигма и пи связи. 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения. 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь 

как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 
Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 
Агрегатное состояние вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ ( при н.у.). Жидкости. 
Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере 

воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная 

связь и ее биологическая роль. 
Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. 
Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 

Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их 

чистоты. 
Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперси-онная 

среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Гели и золи. 

Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 
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 молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция 

воды.Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 

золей. 
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля 
 
Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон 

и изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 
 Ознакомление с минеральными водами.  
 Ознакомление с дисперсными системами 

 Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 
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Тема З. Электролитическая диссоциация (19ч) 
Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико - 

химический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная 

концентрация вещества. Минеральные воды. 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 
Водородный показатель. 
Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами 

до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 
Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и 

анилина. 
 
Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и основные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 
Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 
Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и 

амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: 

взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида 

кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных 

металлов, хлорида и ацетата аммония. 
 
Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот.7.Получение и свойства 

нерастворимых оснований.8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли.10. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 11.Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 
 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 
 

Тема 4. Химические реакции (21 ч) 
Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения. 
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Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим 

уравнениям. 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое 

выражение. Зависимость скорости реакции от давления, природы реаги-рующих веществ, 

концентрации, температуры, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Решение задач на химическую кинетику. 
Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 
Химическое равновесие. Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 
Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами  растворами

 солей. 
Металлотермия. 
Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 
Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов 

как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов. 
Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз расплавов и 

растворов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 
Заключение. Перспективы развития химической науки  и химического

 производства. 
Химия и проблема охраны окружающей среды. 
Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (хлорида железа (II), иодида калия) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с 

сульфатом меди (II). Модели электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 
Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 
Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода 

взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 
Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
Практическая работа № 3. Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ. 
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Тематическое планирование, 11 класс 
№ Тема Количество часов 

 

1 Периодический   закон и строение атома 6 

2 Строение вещества 18 

3 Электролитическая диссоциация 19 

4 Химические реакции 21 

5 Резервное время 4 

 Итого 68 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 
 УМК В. В. Лунина: учебно-методическое пособие / В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов 

 Предметные 

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.  М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
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неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 

активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки;  

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов;  

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции;  

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  
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— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; — представлять пути решения глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Метапредметные 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  
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— искать и находить обобщенные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

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);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные  

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре:  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
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России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

— 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.  

Содержание учебного предмета 

Основы органической химии 

Основные понятия органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.  

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

веществ. Причины многообразия органических веществ. Органические вещества в 

природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: циклические, 

ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической 

связи (виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные). 

Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные и ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи 

атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее типы для органических соединений: 

sp3,  sp2,  sp. Образование σ- и  p-связей в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических соединений. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.  М.  Бутлерова. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Структурная формула. Изомерия и изомеры. 

Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия 

положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Оптические антиподы. Хиральность. 

Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис,  транс-

изомерия).Физикохимические методы исследования строения и реакционной 

способности органических соединений. Спектроскопия ЯМР, массспектрометрия, 

инфракрасная спектроскопия.Электронное строение органических веществ. Взаимное 

влияние атомов и групп атомов. Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. Классификация органических веществ. Основные 

классы органических соединений. Принципы классификации  

органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. 

Гомологическая  

разность. Гомологические ряды. Номенклатура органических веществ. Международная  

(систематическая) номенклатура органических веществ и принципы образования названий 

органических соединений. Рациональная номенклатура. Классификация и особенности 

органических реакций. Способы записей реакций в органической химии. Схема и  

уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ 

по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 
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Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о свободном ра-дикале, 

нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и карбанионе. Обозначение ионных реакций в 

органической химии.  

Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Идентификация 

органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Модели органических молекул. 

Алканы. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета 

алканов. Понятие о конформациях. Физические свойства алканов. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, 

крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, 

изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения (на примере хлорирования метана). Синтетические 

способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов (реакция 

Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов солей 

карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение алканов. 

Циклоалканы.  

Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 

циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Химические свойства 

циклопропана: горение, реакции присоединения (гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, реакции радикального замещения 

(хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

Алкены. 

Электронное и пространственное строение мо-лекулы этилена. sp2Гибридизация 

орбиталей атомов углерода. σ- и p-Связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной 

связи, пространственная (геометрическая изомерия, или цистрансизомерия), 

межклассовая. Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

алкенов. Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и 

его объяснение с точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение 

бромоводорода к алкенам в присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и 

хлором в газовой фазе при высокой температуре или на свету. Окисление алкенов: 

горение, окисление кислородом в присутствии хлоридов палладия  (II) и меди  (II) (Вакер-

процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, окисление горячим 

подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом калия (реакция 

Вагнера), озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов; 

реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило 

Зайцева. Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение 

алкенов (этилен и пропилен). 

Алкадиены. 
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Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 

Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение 

алкадиенов. Синтез бутадиена из бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. 

Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучуков. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. 

Алкины. 

Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. spГибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной 

связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. 

Реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. 

Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные свойства 

алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Взаимодействие ацетиленидов с 

галогеналканами. Горение ацетилена. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Арены. 

История открытия бензола. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Небензоидные 

ароматические системы. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола. Реакции замещения в бензольном ядре 

(электрофильное замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, 

ацилирование, сульфирование. Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции 

присоединения к бензолу (гидрирование, галогенирование (хлорирование на свету)). 

Реакция горения. Особенности химических свойств алкилбензолов на примере толуола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения, согласованная и несогласованная ориентация. Хлорирование 

толуола. Окисление алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Нитрование нитробензола. Получение бензола и его 

гомологов. Применение гомологов бензола. Понятие о полиядерных аренах, их 

физиологическое действие на организм человека. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. Галогенопроизводные 

углеводородов.  Электронное строение галогенопроизводных углеводородов. Реакции 

замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на 

галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной 

способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Взаимодействие 

дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. 

Магнийорганические  

соединения. Реактив Гриньяра. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в 

синтезе. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. 

Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства 
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спиртов. Химические свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с натрием 

как способ установления наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной 

группы на галоген как способ получения растворителей; межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация; образование сложных эфиров с неорганическими и 

органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди (II), подкисленным 

раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного радикала. 

Сравнение реакционной способности первичных, вторичных и третичных одноатомных 

спиртов в реакции замещения. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых 

эфиров по Вильямсону). Эфиры  

фосфорных кислот. Роль моно, дии трифосфатов в биохимических процессах. 

Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, 

гидратация  

этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола 

на организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представи-

тели предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина  

в составе косметических средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. Простые эфиры 

как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических 

свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. Пероксиды 

простых эфиров, меры предосторожности при работе с ними. 

Фенолы. 

Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства 

фенолов в сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование (бромирование), нитрование). Простые 

эфиры фенолов. Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. 

Применение фенола. 

Карбонильные соединения. 

Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение карбонильной группы, ее 

полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 

альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

кетонов. Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства 

формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о кетоенольной таутомерии 

карбонильных соединений. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. 

Механизм реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции 

присоединения воды, спиртов, циановодорода и  гидросульфита натрия. Получение 

ацеталей и кеталей. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях 

присоединения. Реакции замещения атомов водорода при углеродном атоме на галоген. 

Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием 

карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 

Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные 

реакции на альдегидную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с  

гидроксидом меди  (II)).Альдольнокротоновая конденсация альдегидов и кетонов. 

Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии 

хлорида палладия  (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением 

кальциевой или бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие 
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представители альдегидов и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их 

практическое использование. 

Карбоновые кислоты.Строение предельных однооснов-ных карбоновых кислот. 

Классификация, изомерия и но-менклатура карбоновых кислот. Электронное и простран-

ственное строение карбоксильной группы. Гомологический  

ряд и общая формула предельных одноосновных карбоно-вых кислот. Физические 

свойства предельных однооснов-ных карбоновых кислот на примере муравьиной, 

уксусной,  

пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водо-родные связи, ассоциация 

карбоновых кислот. Химические  

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот.  

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реак-ции с активными металлами, 

основными оксидами, основа-ниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при  

введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимо-действие карбоновых кислот со 

спиртами (реакция этерифи-кации), обратимость реакции, механизм реакции 

этерификации. Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь.  

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. По-лучение предельных 

одноосновных карбоновых кислот:  

окисление альдегидов, окисление первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, 

гидролизом геминальных тригалогенидов. Взаимодействием реактива Гриньяра с 

углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. 

Применение муравьиной и уксусной кислот. 

Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических 

свойств. Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. 

Синтезы на основе малонового эфира. Ангидриды и имиды дикарбоновых кислот. 

Непредельные и ароматические кислоты: особенности  их строения и свойств. 

Применение бензойной кислоты.  

Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофта-левая и терефталевая 

кислоты):промышленные методы получения и применение. Понятие о 

гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и 

винной кислотах.  

Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение 

карбоновых кислот. 

 

Тематическое планирование по химии, 10 класс  

Тема /раздел Всего часов 

Повторение и углубление знаний 20 

Основные понятия органической химии 16 

Углеводороды 37 

Кислородсодержащие органические соединения 24 

Азот- и серосодержащие органические соединения 11 

Биологически активные вещества 21 

Высокомолекулярные соединения 8 

Повторение  4 

Итого 140 

 

11 класс  (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
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вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Метапредметные 

4. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

5. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщенные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться).  

6. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
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внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

— координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

— точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Личностные  

4) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

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

5) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре:  

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

6) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:  

— 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.  
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Содержание учебного предмета 

Теоретические основы химии 

Строение вещества 

Атомно-молекулярное учение.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количественный 

состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля 

и массовая доля элемента в веществе.  

Строение атома.  

Нуклиды. Изотопы. Дефект массы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. 

Открытие новых химических элементов. Ядерные реакции. Типы ядерных реакций: 

деление и синтез. Скорость реакции радиоактивного распада. Применение радионуклидов 

в медицине. Метод меченых атомов. Применение радиоактивных нуклидов в 

геохронологии. Современная модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства 

электрона. Представление о квантовой механике. Соотношение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Понятие о волновой функции. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность.  

Химическая связь.  

Электронная природа химической связи. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее 

характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, кратность связи, полярность, 

поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. 

Дипольный момент связи, дипольный момент молекулы. Ионная связь. Отличие между 

ионной и ковалентной связью. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на 

свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Понятие о супрамолекулярной 

химии.  

Агрегатные состояния вещества.  

Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон 

объемных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса смеси. 

Строение твердых тел: кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Понятие об элементарной 

ячейке. Расчет числа ионов, содержащихся в элементарной ячейке. Ионные радиусы. 

Определение металлического радиуса. Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления 

о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Основные закономерности протекания химических реакций  

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и 

необратимые реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с 

изменением и без изменения степени окисления элементов в соединениях.  

Энергетика химических реакций.  

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. Закон Гесса и следствия из 

него. Энергия связи. Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Понятие об энтропии. 



273 

 

Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции.  

Обратимые реакции.  

Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. Равновесные 

состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, 

давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах.  

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 

гетерогенные. Элементарные реакции. Механизм реакции. Активированный комплекс 

(переходное состояние). Закон действующих масс. Константа скорости реакции, ее 

размерность. Скорость реакции радиоактивного распада. Период полураспада. Правило 

Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. 

Уравнение Аррениуса. Катализаторы и катализ. Энергия активации катализируемой и 

некатализируемой реакции. Активность и селективность катализатора. Гомогенный и 

гетерогенный катализ. Гомогенный катализ в газовой фазе. Каталитическое окисление 

угарного газа в конвертерах выхлопных газов в автомобилях. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Ферменты как биологические катализаторы.  

 

Растворы.  

Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворенного 

вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение 

как физико-химический процесс. Кристаллогидраты.  

Дисперсные системы.  

Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Седиментация. Синерезис. Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на 

ионы в растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Сильные и слабые 

электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Константы диссоциации 

слабых электролитов. Связь константы и степени диссоциации. Закон разведения 

Оствальда. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные ионные уравнения. Гидролиз 

солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. Реакция среды растворов 

солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый гидролиз. Получение 

реакцией гидролиза основных солей. Понятие о протолитической теории Бренстеда—

Лоури. Понятие о теории кислот и оснований Льюиса. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Равновесие между насыщенным раствором и осадком. Произведение растворимости.  

Окислительно-восстановительные процессы  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Типы окислительно-восстановительных реакций. Окисление и восстановление. 

Окислители и восстановители. Метод электронного и электронно-ионного баланса. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как окислитель. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов.  

Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Форма записи 

химического источника тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Понятие об электродвижущей силе реакции. 

Электрохимический ряд напряжений (активности) металлов (ряд стандартных 

электродных потенциалов). Направление окислительно-восстановительных реакций. 



274 

 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 

Законы электролиза. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: способы защиты металлов 

от коррозии.  

 

Основы неорганической химии 

Классификация и номенклатура неорганических соединений  

Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их 

положение в Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных 29 

неорганических соединений: оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Идентификация неорганических веществ и 

ионов. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение 

комплексных соединений. Понятие о координационной химии. 

Неметаллы  

Водород.  

Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и неметаллами, 

восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.  

Галогены.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические свойства 

простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в 

соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов 

из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, реакции 

с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Цепной механизм реакции взаимодействия хлора с водородом. Обеззараживание питьевой 

воды хлором. Хранение и транспортировка хлора. Кислородные соединения хлора. 

Гипохлориты, хлораты и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии 

фтора, брома и иода. Качественная реакция на иод. Галогеноводороды — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и 

их соли. Соляная кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Применение галогенов и их важнейших соединений.  

Элементы подгруппы кислорода.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. 

Озонаторы. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей 

среде. Взаимодействие озона с алкенами. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и 

пероксид водорода как водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид 

водорода как окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Понятие об 

органических пероксидах. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства 

серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, 

кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом натрия с образованием 

тиосульфата 30 натрия. Сероводород — получение, кислотные и восстановительные 

свойства. Сульфиды. Дисульфан. Понятие о полисульфидах. Сернистый газ как кислотный 

оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение 

сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный 

ангидрид. Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. 

Действие концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

Термическая устойчивость сульфатов. Кристаллогидраты сульфатов металлов. 

Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.  

Элементы подгруппы азота.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Физические свойства 

простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы азота. Физические и 
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химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Взаимодействие аммиака с активными 

металлами. Амид натрия, его свойства. Соли аммония. Поведение солей аммония при 

нагревании. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, 

их получение и свойства. Оксид азота (I). Окисление оксида азота (II) кислородом. 

Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 

восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение. 

Азотная кислота как окислитель (отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам). 

Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Понятие о катионе нитрония. Особенность взаимодействия магния 

и марганца с разбавленной азотной кислотой. Нитраты, их физические и химические 

свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. Фосфор и 

его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические 

свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Хлориды фосфора. 

Фосфин. Фосфиды. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их 

соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. 

Применение фосфорной кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Оксид фосфора (III), фос 31 фористая кислота и 

ее соли. Фосфорноватистая кислота и ее соли.  

Подгруппа углерода.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. Углерод. Аллотропия 

углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как новая 

молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и применение угля. 

Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов 

(железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как основа современной 

промышленности. Оксиды углерода. Электронное строение молекулы угарного газа. Уголь 

и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез 

формиатов. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое 

действие угарного газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: 

получение, химические свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, 

магнием, пероксидами металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная 

кислота и ее соли. Карбонаты и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. 

Качественная реакция на карбонат-ион. Нахождение карбонатов магния и кальция в 

природе: кораллы, жемчуг, известняки (известковые горы, карстовые пещеры, сталактиты 

и сталагмиты). Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, 

кислородом, хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное 

соединение кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния  (IV), 

его строение, физические и химические свойства, значение в природе и применение. 

Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа 

земной коры. Алюмосиликаты.  

Бор.  

Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Водородные соединения бора — бораны. 

Применение соединений бора.  

Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы 

VIII группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов.  

Металлы  

Общий обзор элементов — металлов.  

Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 

сплавов. Получение и применение металлов.  
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Щелочные металлы.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. Свойства щелочных 

металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и калий — 

представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. Получение 

щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия и калия. 

Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — 

важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая 

характеристика элементов главной подгруппы II группы.  

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы.  

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями 

щелочноземельных металлов. Магний и кальций, их общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и их 

соединений. Соли магния и кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Алюминий. Распространенность в природе, физические и 

химические свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, 

алюмотермия). Производство алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со 

слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. 

Комплексные соединения алюминия.  

Олово и свинец.  

Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли 

олова (II) и свинца (II). Свинцовый аккумулятор.  

Металлы побочных подгрупп.  
Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. Особенности строения атомов 

переходных металлов. Общие физические и химические свойства. Применение металлов.  

Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному 

пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения 

хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы 

хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. Полное разложение водой 

солей хрома (III) со слабыми двухосновными кислотами. Комплексные соединения хрома.  

Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. Оксид марганца  

(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окислитель. Оксид и гидроксид 

марганца  (II): получение и свойства. Соединения марганца  (III). Манганат (VI) калия и 

манганат (V) калия, их получение.  

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, 

серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. 

Получение и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа  (II) и гидроксида железа  

(III). Соли железа  (II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) 

и обратно. Полное разложение водой солей железа  (III) со слабыми двухосновными 

кислотами. Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с 

восстановителями (иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа  (II) и (III). Ферриты, их получение и применение.  

Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом 

железа (III)). Взаимодействие меди с концентрированными соляной, бромоводородной и 

иодоводородной кислотами без доступа воздуха. Получение и применение меди. Оксид и 
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гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). 

Получение оксида меди (I) восстановлением гидроксида меди (II) глюкозой. Получение 

хлорида и иодида меди (I).  

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в 

присутствии кислорода, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 

реакция на ионы серебра. Применение серебра.  

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 

Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы 

выделения золота из золотоносной породы. Применение золота.  

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка.  

Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — 

сплавы ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II).  

Химия и жизнь 

Химическая технология (Химия в промышленности)  

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ.  

Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Механизм каталитического действия оксида ванадия (V).  

Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий 

проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в мартеновской печи. 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. Прямой метод получения 

железа из руды. Цветная металлургия.  

Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 

органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 

соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты и формальдегида из 

метанола. Получение ацетата целлюлозы. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Синтезы на основе синтезгаза. 

Химия и экология  
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема 

охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. Демонстрации. 1. Сырье для производства 

серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа.  

Химия и энергетика  

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Нефть как смесь углеводородов. Состав нефти и ее переработка. 

Первичная и вторичная переработка нефти. Перегонка нефти. Крекинг. Риформинг. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Каменный уголь. Коксование угля. 

Газификация угля. Экологические проблемы, возникающие при использовании угля в 

качестве топлива. Альтернативные источники энергии. 

Химия и здоровье  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 

пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в медицине. Понятие о 

фармацевтической химии и фармакологии. Разработка лекарств. Лекарственные средства, 

их классификация. Противомикробные средства (сульфаниламидные препараты и 
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антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, парацетамол, наркотические 

анальгетики). Антигистаминные препараты. Вяжущие средства. Гормоны и гормональные 

препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (избыточное потребление жирной пищи, 

курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Химия в повседневной жизни  

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Понятие о поверхностно-

активных веществах. Моющие и чистящие средства. Отбеливающие средства. Правила 

безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Пигменты и краски. Принципы окрашивания тканей. 

Химия в строительстве  

Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия в сельском хозяйстве  
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 

инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты. 

Неорганические материалы  

Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 

высокой твердостью. 

Химия в современной науке  

Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного 

исследования. Методы научного познания в химии. Субъект и объект научного познания. 

Постановка проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее 

экспериментальная проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. 

Индукция и дедукция. Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с 

целью распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 

Наноструктуры. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, 

этапы реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор 

методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). 

Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. Современные физико-

химические методы установления состава и структуры веществ.  

Тематическое планирование по химии, 11 класс 

Тема /раздел Всего часов 

Неметаллы  

Металлы главных подгрупп  

Теоретические основы химии  

Теоретическое описание химических реакций  

Химия в повседневной жизни  

Химия в современной науке  

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 



279 

 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс 
(базовый уровень) 

(УМК В.В. Пасечника) 
 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты 

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

образования выпускник на профильном уровне 

научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 
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-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 
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– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет 

 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Клетки прокариот  и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы раз- 

ных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Перечень лабораторных и практических работ  

Лабораторная работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

Лабораторная работа №3 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

Лабораторная работа №4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

Практическая работа «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

и оценка возможных последствий их влияния на организм» 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

Тема /раздел Всего часов 

 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания  4 

  1. Клетка 16 

  2.Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

  3. Основы генетики 7 

 4 Генетика человека 2 

Итого 35 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Основы учения об эволюции    

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция —форма существования вида. 

Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль 

эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и решении практических проблем. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: 
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палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, 

отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса.  

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые 

растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты естественного отбора, основные направления эволюции.  

Лабораторные и практические работы Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Экскурсия Многообразие видов 

в природе. 

Основы селекции и биотехнологии   

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электрон-ных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы 

селекции и биотехнологии», «Результаты селекции». 

Лабораторные и практические работы Составление простейших схем скрещивания. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Антропогенез  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза», 

«Человеческие расы». 

Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека  

Основы экологии Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

мутуализм. Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия 

человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные 

человеком. Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных 

средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые 

цепи и сети», «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, 

иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Составление сравнительной характеристики природных и искусственных 
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экосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). Решение экологических задач.  

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Эволюция биосферы и человек 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.  

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; 

окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных.  

Лабораторные и практические работы Изучение палеонтологических доказательств 

эволюции. Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Тематическое планирование, 11 класс 

Тема /раздел Всего часов 

 

 1 Основы учения об эволюции  12 

 2. Основы селекции и биотехнологии  4 

  3. Антропогенез 4 

 4. Основы экологии 7 

 5 Эволюция биосферы и человек  8 

Итого 35 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Рабочая программа по биологии, 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК Дымшица Г.М.) 

 

Планируемые результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 

курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты  

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

образования выпускник на профильном уровне 

научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

-оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 
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– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
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Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 Тема /раздел Всего 

часов 

Введение.  3 

 1. Молекулы и клетки  14 

  2. Клеточные структуры и их функции 8 

  3. Обеспечение клеток и организмов энергией  7 

  4. Наследственная информация и реализация её в клетке 15 

5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 17 

6. Основные закономерности явлений наследственности  16 

7. Основные закономерности явлений изменчивости  8 

8. Генетические основы индивидуального развития  6 

9. Генетика человека  8 

Резерв 3 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
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Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Строение и функции хромосом. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз.Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие 

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук.   

Примерный перечень лабораторных и практических работ  

Лабораторная работа № 1 «Устройство световых микроскопов и техника 

микроскопирования» 

Лабораторная работа №2 «Обнаружение белков, липидов, углеводов и витаминов в 

биологических объектах»» 
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Лабораторная работа № 3 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

Лабораторная работа № 4 «Физиологические свойства клеточной мембраны» 

Лабораторная работа №5 «Строение клетки. Размеры внутриклеточных структур» 

Лабораторная работа №6 «Определение наличия каталазы в живых тканях»  

Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии» 

Лабораторная работа №7 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот» 

Лабораторная работа №8 «Митоз в клетках корешка лука» 

Лабораторная работа №9 «Начальные стадии дробления яйцеклетки» 

Лабораторная работа№ 10 «Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений 

Лабораторная работа№ 11 «Мейоз и развитие мужских половых клеток» 

Лабораторная работа №12 «Сперматогенез и овогенез» 

Лабораторная работа №13 «Геномные и хромосомные мутации» 

Лабораторная работа №14 «Изменчивость. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Лабораторная работа №15 «Кариотип человека. Хромосомные болезни человека» 

 

Тематическое планирование  , 11 класс 

№ Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1.  Раздел I. Эволюция  48 

2.   1. Доместикация и селекция 6 

3.    2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции  6 

4.    3. Факторы эволюции  16 

5.    4. Возникновение и развитие жизни на Земле  8 

6.    5. Возникновение и развитие человека — антропогенез  7 

7.    6. Живая материя как система  5 

 Раздел II. Организмы в экологических системах    31 

8.    7. Организмы и окружающая среда  12 

9.    8. Сообщества и экосистемы  10 

10.    9. Биосфера  5 

11.    10. Биологические основы охраны природы  4 

12.  Резервное время 26 

 Итого  102 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Биология  

(УМК Пономаревой   И. Н.  ) 

Планируемые образовательные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание курса 10-11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и функции 

хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 
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групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы 

селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие 

организмов как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
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17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

  

Тематическое планирование  по биологии, 10 класс 

№ Тема/Раздел  Количество 

часов 

1 Введение в курс общей биологии 5 

2 Биосферный уровень жизни 8 

3 Биогеоценотический уровень жизни 6 

4 Популяционно-видовой уровень жизни 16 

 

Тематическое планирование по биологии,11 класс 

№ Тема/Раздел  Количество 

часов 

1 Организменный уровень жизни 16 

2 Клеточный уровень жизни 9 

3 Молекулярный уровень жизни 10 

 Итого 70 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.15. Программа учебного предмета «Астрономия» 10 класс 
(базовый уровень) 

(УМК   Чаругин В. М. и др.) 
 Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе являются: 
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.


Метапредметные результаты освоения программы предполагают:

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.

 
Содержание учебного предмета 

1. Введение в астрономию Строение и масштабы Вселенной, и современные 

наблюдения Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и 

расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная 

расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы 

исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и 

нейтринные телескопы. 

2. Астрометрия Звёздное небо и видимое движение небесных светил Какие 

звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение. Небесные координаты Что такое небесный экватор и 
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небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 8 Движение 

Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и 

лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания 

затмений Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

3. Небесная механика Гелиоцентрическая система мира Представления о строении 

Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система 

мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение 

расстояния до них, парсек. Законы Кеплера Открытие И.Кеплером законов движения 

планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Космические скорости Расчёты первой и второй 

космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 

круговой орбите. Межпланетные перелёты Понятие оптимальной траектории полёта к 

планете. Время полёта к планете и даты стартов. 9 Луна и её влияние на Землю Лунный 

рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны 

от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение 

равноденствий 

4. Строение Солнечной системы Современные представления о Солнечной 

системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планетыгиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. Планета Земля Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль 

парникового эффекта в формировании климата Земли. Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-гиганты Физические 

свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике 

Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы Природа и движение астероидов. Специфика движения 

групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 10 Метеоры и метеориты Природа 

падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и 

кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

5. Астрофизика и звёздная астрономия Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце Основные характеристики Солнца. 

Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее 

строение Солнца Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра 

Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино 

от Солнца. 

6. Млечный Путь – наша Галактика Газ и пыль в Галактике Как образуются 

отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. 

Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 
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Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

7. Галактики Галактики Как классифицировали галактики по форме и 

камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон 

Хаббла Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 

них. 13 Скопления галактик Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское 

излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. 

Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

8. Строение и эволюция Вселенной Конечность и бесконечность Вселенной 

— парадоксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о 

конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия 

между классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. 

Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная Связь средней 

плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 14 этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

9. Современные проблемы астрономии Ускоренное расширение Вселенной и 

тёмная энергия Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие 

ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная 

энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и 

определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. 

Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и разума 

во Вселенной Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во 

Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. 

Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

Тематическое планирование , 10 класс 

 

Тема /раздел 

Всего 

часов 

Введение в астрономию 1 

Астрометрия 5 

Небесная механика 3 

Строение Солнечной системы 7 

Астрофизика и звёздная астрономия 7 

Млечный Путь – наша Галактика 3 

Галактики 3 
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Строение и эволюция Вселенной 2 

Современные проблемы астрономии 3 

Резервное время.  1 

 

 
2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету  

«Физическая культура» 10—11 класс (базовый уровень) 
(УМК В. И. Ляха) 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  

Выпускник научится: 
 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»;

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 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;

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать 

об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств (способностей); 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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.

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире 

и в Российской Федерации;

 характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;

 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;

 давать характеристику избранной будущей профессии с учѐтом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в 

данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для 

восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки;

 характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного 

физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации, 

адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 
 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 учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей);

 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 физическими упражнениями;

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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.

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 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);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; # выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в 

высоту и длину) и в метаниях (лѐгкими и тяжѐлыми предметами);

 выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

 выполнять основные технические действия и приѐмы в волейболе, баскетболе, в 

условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей).

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
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   преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки, 

роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

скейтборд, дартс и др.).

 Содержание учебного предмета 
 Знания о физической культуре 
 Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
          Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 
           Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 
  
 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 
 Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие 

об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 
 Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 
 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 
 Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 
 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 
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особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 
 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом. 
 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 
 Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся. 
 Закрепление  приѐмов  саморегуляции.  Повторение  приѐмов  саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
 Закрепление  приѐмов  самоконтроля.   Повторение   приѐмов   самоконтроля, 

освоенных ранее. 
 Сп

особы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 
 оздоровительной и прикладной) деятельности Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. 
 Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. 
 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 
 Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 
 Спортивно-оздоровительная деятельность 
 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 
 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым 

видам спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 
 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 
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  Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 
 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 
 Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 
 Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и 

гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
 Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 
 Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий 

против ударов. 
 Физическое совершенствование 
 Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 
 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
 Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 
 Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
 Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 
 

Тематическое планирование, 10 класс 
№ Вид программного материала Количество 

часов 
1 Базовая часть  
1.1. Основы знаний о физической культуре 7 
1.2. Спортивные игры (волейбол) 20 
1.3. Гимнастика с элементами акробатика 18 
1.4. Лѐгкая атлетика 20 
1.5. Лыжная подготовка 17 
1.6. Элементы единоборств 8 
1.7. Плавание - 
2 Вариативная часть  
2.1. Спортивные игры(баскетбол) 15 

  105 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры, распределены следующим образом: 15 часов на совершенствование 

техники основных приемов (с мячом и без мяча), так как спортивные игры, включенные в 

программу, предусматривают овладение более сложными приемами техники владения 

мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 
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Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 
Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовке, их взаимосвязи. 
Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 
          Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 
       Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
        Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 
        Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся. 
Закрепление  приѐмов  саморегуляции.  Повторение  приѐмов  саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
Закрепление  приѐмов  самоконтроля.   Повторение   приѐмов   самоконтроля, 

освоенных ранее. 
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно- 
оздоровительной и прикладной) деятельности Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. 
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 
 Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 
Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 
Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 
Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы. 
Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 
Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнѐром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 
Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
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Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 
Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны 

в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 
Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 
Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного 

бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 
Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, приѐмов 

борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 
 

Тематическое планирование, 11 класс 
№ 
 

Вид программного материала Количество 

часов 

1. Базовая часть  
1.1 Основы знаний о физической культуре 7 
1.2. Спортивные игры (волейбол) 20 
1.3. Гимнастика с элементами акробатика 18 
1.4. Лѐгкая атлетика 20 
1.5. Лыжная подготовка 17 
1.6. Элементы единоборств 8 
1.7. Плавание - 

2 Вариативная часть  
  2.1. Спортивные игры (баскетбол) 15 
  105 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры, распределены следующим образом: 15 часов на совершенствование 

техники основных приемов (с мячом и без мяча), так как спортивные игры, включенные 

программу, предусматривают овладение более сложными приемами техники владения 

мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 
 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
2.2.17. Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» , 10-11 классы 
(базовый уровень) 

(УМК Ким С. В., Горский В. А.) 

 
Планируемые результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
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соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 
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приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 
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объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
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выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Содержание учебного предмета 

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. 

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. 

  

 



312 

 

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, 10 класс 

 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы 

к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  15 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства  
5 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  
5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
10 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

Итого: 35 
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Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового 

образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами 

Тематическое планирование, 11 класс 

 

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства 

15 

 

Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
5 

Глава 2.  Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
5 

Глава 3.  Экстремальные ситуации и безопасность человека 
5 

Раздел 2.  Военная безопасность государства 10 

Глава 4.  Воооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 
5 

Глава 5.  Особенности военной службы в современной Российской армии 5 

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
10 

Глава 6.  Основы здорового образа жизни 5 

Глава 7.  Первая помощь при неотложных состояниях 5 
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Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

2.2.18. Экология (базовый уровень) 

(УМК И.А. Жигарев, В.М. Галушин) 

Планируемые результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в 

системе «человечество — природа» и достижения устойчивого развития общества и 

природы; 

определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 

отдельными людьми и сообществами; 

анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; 

анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- 

и ресурсосбережения; 

использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия 

физического, химического и биологического загрязнения окружающей среды; 

анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического 

правонарушения; 

оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их 

сокращения и утилизации в конкретных ситуациях; 

извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Итого: 35 
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анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 

человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации; 

моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых 

объектов; 

разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

Содержание   учебного предмета 

Введение 

Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Основные законы экологии: закон оптимума, закон ограничивающего фактора. Понятие 

об надорганизменных системах: популяциях, сообществах, экосистемах. Взаимодействие 

энергии и материи в экосистеме. Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные 

экосистемы. Проблемы  рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

Система «человечество — природа» 

Социоэкосистема и еѐ особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 

природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция 

устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человечество — природа». Экологическая культура как 

условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы.  

Экологическая демография. Демографические проблемы и перспективы развития 

человечества. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль 

и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и продуктов 

питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 

Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологический мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 

загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и 

мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих 

веществ производственных и бытовых объектов. 

Ресурсосбережение 
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Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции 

и перспективы развития энергетики. 

Взаимоотношение человека с окружающей средой. Практикум по применению 

экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение экологических знаний в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей («Я - 

ученик», «Я - пассажир общественного транспорта», «Я - покупатель», «Я - житель 

города, деревни, села…») с целью приобретения опыта экологонаправленной 

деятельности. 

Практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности. 

Применение экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, 

финансовой, науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) с целью 

приобретения опыта эколого-направленной деятельности. 

Экологическое проектирование. Принципы социального проектирования, этапы 

проектирования, социальный заказ. Социальные проекты экологической направленности, 

связанные с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. Разработка проектов и проведение 

исследований для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) 

экологических проблем 

Тематическое планирование 

№ Название раздела (темы, главы) Кол-во часов 

1.  Общая экология 8 

2.  Экологические связи человека 6 

3.  Экологическая демография 3 

4.  Экологическая демография 5 

5.  Экологические проблемы и их решения 14 

6.  Резерв 2 

 Итого  35 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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2.2.19. Рабочая программа по курсу  
«Индивидуальный проект» 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
– уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 
–   потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
–   готовность и способность к  самоорганизации и самореализации; 
–   готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

обязанностей ученика; 
– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

приятия; 
–   умение конструктивно разрешать конфликты; 
– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 
– потребнось в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
– умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
–   готовность к выбору профильного образования. 
Ученик получит возможность для формирования: 
–   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
–   готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
–   адекватной позитивной самооценки; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 
 
Метапредметные результаты: ученик научится: 
–   определять область своих познавательных интересов; 
– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 
– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 
– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 
– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 
– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение 

алгоритма и т.д.; 
– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 
– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты проблемы; 
– предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования 

и продукта учебного проекта 
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Ученик получит возможность научиться: 
– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 

исследование; 
– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 
– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
– о понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 
– об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и исследования 

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.); 
 
Учащиеся смогут: 
–   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. 
 
Учащиеся 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; 
– 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; 
– 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. 
Учащиеся получат возможность научаться: 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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– 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. 
 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Основные понятия проектной и исследовательской деятельности (2 ч.)

  

Введение. Особенности проектной и исследовательской деятельности. 

Основные требования к исследованию. Виды индивидуальных проектов. 

Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного 

проекта. Подбор противоречивых фактов, интересной информации, продумывание 

проблемных ситуаций   

Раздел 2. Этапы работы над проектом, учебным исследованием (4ч.) 

Определение темы проекта/исследования. Этапы работы над проектом/исследованием. 

Определение цели, задач проекта, методов исследования. Технология составления 

плана работы. Выбор темы индивидуального проекта. Определение целей, задач 

исследования, выдвижение гипотез, определение предмета и объекта изучения и 

методов. 

Раздел 3. Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета (2ч.) 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Работа с 

электронным каталогом библиотеки. Определение источников информации. 

Раздел 4. Индивидуальное проектирование (4ч.)  

Определение цели, задач проекта, методов исследования. Помощь и коррекция в 

определении темы, целей, задач, гипотезы, предмета и объекта исследования. 

Коррекция плана работы и списка информационных источников 

Раздел 5. Сбор и систематизация полученной информации (7ч.) 

Оказание помощи в фиксации результатов теоретического или экспериментального 

исследования. 

Раздел 6. Обработка полученного материала (6ч.) 

Оказание помощи в обработке полученного материала. Обработка полученного 

материала в соответствии с целями и задачами. Статистическая обработка материала и 

представление результатов в виде таблиц, диаграмм, схем и т.п. Систематизация и 

обобщение результатов работы. Формулирование выводов (цель-результат) 

Раздел 7.Оформление проектной/исследовательской работы (6 ч.) 

Редактирование текста и оформления работы, проектного продукта. 

Обсуждение способов оформления конечных результатов индивидуального проекта / 

исследования. Технология презентации. Практическое овладение научным стилем. 

Написание текста исследовательской/проектной работы в соответствии с целями и 

задачами исследования, планом работы. 

Раздел 8. Защита проекта /исследовательской работы (3ч.) 

Помощь в подготовке к защите и презентации проекта/исследования. Навыки 

монологической речи. Аргументированная речь. Защита реализации проекта/исследования 

по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

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

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

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

ходе его реализации. 

Раздел 9. Подведение итогов (1ч.)  

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ результатов, удовлетворенности 

работой, возможных перспектив. 

 

Тематическое планирование  

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Основные понятия проектной и исследовательской деятельности 2 

Этапы работы над проектом, исследованием 4 

Алгоритм работы с литературой и ресурсами Интернета 2 

Индивидуальное проектирование 4 

Сбор и систематизация полученной информации 7 

Обработка полученного материала 6 

Оформление проектной, исследовательской работы 6 

Защита проекта, исследовательской работы 3 

Подведение итогов 1 

Итого 35 

Тематическое планирование   составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 
 

Рабочая программа элективного курса  

 «Актуальные вопросы изучения обществознания», 10 класс 
 

Планируемые результаты    
Личностными результатами являются: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

рамках образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
 реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты : 
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 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 

Тема 1. Введение. 
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность 
Естественно-научные и гуманитарные знания. Классификация социально-гуманитарных 

наук. Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Специфика философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись 
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от страданий мира. Древнекитайская философия: как стать человеком общества. 

Философия Древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 
Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: 

новый взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. 

Справедливое общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе. Социально-

философская мысль 20 века. Русская философская мысль 11-18 вв. Философские искания 

19 века. 
Цивилизационный путь России: продолжение споров. 
Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и 

конкуренция на рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий 

социально-гуманитарной направленности. Профессия политолог. Профессия социолог. 

Профессия психолог. Профессия преподаватель. Профессия социальный педагог. 
Тема 2. Общество и человек 
Наука о происхождении человека. Становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной революции. Становление культуры-неотъемлемая 

часть становления человека и человечества. Великая тайна-человек. Человек 

биосоциальная система. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Мышление и язык. 
Что отличает общество от социума. Уровни социально-философского анализа общества. 

Общество и природа. «Вторая природа». Общественные отношения. 
Системный подход к обществу. Сферы общественной жизни. Изменчивость и 

стабильность. 
Традиционное общество. Становление индустриального общества. Индустриальное 

общество как техногенная цивилизация. Контуры современного общества. Современный 

мир в зеркале цивилизационного опыта. Восток и Запад в диалоге культур. 
Теория локальных цивилизаций. Теория общественно-экономических формаций. Теория 

постиндустриального общества. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и 

различие. 
Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. Роль народа в историческом 

процессе. Социальные группы и общественные объединения. Исторические личности. 
Прогресс и регресс. Противоречивость прогресса. Критерии прогресса. 
Многообразие путей и форм общественного развития. 
Почему невозможна абсолютная свобода. Свобода как познанная необходимость. Свобода 

и ответственность». «Свобода от» или «свобода для». Что такое свободное общество. 
Тема 3. 
Деятельность как способ существования людей 
Сущность и структура деятельности. Потребности и интересы. Виды деятельности. 

Творческая деятельность. Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь 

общества. Духовный мир человека. Труд как вид человеческой деятельности. 

Человеческий фактор производства. Социальное партнерство. Политика как деятельность. 

Цели и средства политической деятельности. Политические действия. Власть и властная 

деятельность. Легитимность власти. 
Тема 4. Сознание и познание 
Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как 

деятельность. Чувственное познание: его возможности и границы. Сущность и формы 

рационального познания. Объективность истины. Критерии истины. Абсолютная и 

относительная истина. Истина и заблуждение. Миф и познание мира. Опыт повседневной 

жизни. Народная мудрость и здравый смысл. Познание средствами искусства. Паранаука. 

Особенности научного познания. Два уровня научного знания. Методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Как происходят научные 

революции. Научное мышление и современный человек. 
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Научное познание природы и общества. Основные принципы научного социального 

познания. Идеальный тип – инструмент научного социального познания. Обыденное и 

научное социальное знание. Социальные науки и гуманитарное знание. 
Что такое сознание. Сознание индивидуальное и общественное. Сущность и особенности 

общественного сознания. Теоретическое и обыденное сознание. 
Что такое самосознание. Самооценка. Развитие самосознания и формирование личности. 
Тема 5. Личность. Межличностные отношения 
Личность. Индивид и индивидуальность. Структура личности. Периодизация развития 

личности. Возраст и становление внутреннего мира. 
Социальное поведение. Структура направленности личности. Жизненные цели. 

Социальная установка. Коммуникация или общение. Средства общения. Невербальное 

общение. Особенности мышления в современном мире. Две стороны взаимодействия. 

Стратегия взаимодействия в процессе общения. Общение в юношеском возрасте. Формы 

юношеского общения. Как происходит восприятие. Стереотипы и «эффекты восприятия». 

Что такое малая группа. Виды групп. Референтные группы. Межличностные отношения в 

группах. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. 

Групповая сплоченность. Конформность. Положение личности в группе. Лидерство. 

Лидерские роли. Стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Особенности семьи как малой группы. Психология семейных взаимоотношений. 

Гендерное поведение. Воспитание в семье. Неформальные молодежные группы. 

Криминализация в асоциальных группах. Антисоциальная субкультура. Криминальные 

группы. 
Структура и динамика межличностного конфликта. Поведение личности в конфликте. Как 

успешно разрешить конфликты. 
Тема 6. Социальное развитие современного общества 
Социальная стратификация. К. Маркс, М. Вебер. Социальная мобильность и социальные 

лифты. Люмпены и маргиналы. Тенденции в развитии социальных отношений. 

Отклоняющее поведение. Преступность. Социальный контроль. 
Российское общество сегодня социальный срез. Тенденция развития социальных 

отношений в нашем обществе. Конституционные основы социальной политики. 

Государственные стратегии борьбы с бедностью. 
Тема 7. Политическая жизнь современного общества 
Политические системы: общая характеристика. Политические системы диктаторского 

типа. Политический режим и политические структуры. 
Избирательная система. Избирательная кампания. Политические технологии избирателя. 

Что такое социальный статус личности. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Типология политических культур. Источники и значение конфликтов в 

политике. Развитие политического конфликта. Урегулирование конфликтов. 

Политический процесс: основные положения. Типологизация политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. 
Тема 8. Духовная культура 
Духовный мир и духовность. Мировоззрение – ядро духовной жизни. Мораль в жизни 

людей. Мир моральных категорий. Нравственная культура. Тенденции развития 

образования в современном мире. Личностный и социальный аспект. Российское 

образование на путях модернизации. Религия как одна из форм культуры. Функции 

религии. Мировые религии. Принцип свободы совести. 
Тема 9. Современный этап мирового развития 
Единство в многообразии. Азиатский прорыв. Особенности традиционных обществ на 

современном этапе развития. Индустриальные общества. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. Постиндустриальное общество. 
Что такое глобализация. Глобализация экономики. Многоаспектность процессов 

глобализации. Противоречия процессов глобализации. Глобальные проблемы 
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современности. Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема 

взаимоотношений Севера и Юга. 
Итоговые занятия. Представление работ, защита проектов. 
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

подборка материалов прессы, доклад, научно-исследовательская работа и т.п. 
 Изменения в жизни общества на примере поколения моих родителей. 
 Мой опыт взаимодействия с социальными институтами. 
 Ценностные приоритеты моего поколения. 
 Интернет в жизни старшеклассника: за и против. 
 Изменились ли мотивы учебной деятельности? (Сравнение мотивации у 

представителей разных поколений.) 
 Может ли игра помочь учебе? (Роль игровой деятельности в учебном процессе.) 
 Что помогает нам лучше понимать другого (представителя другой национальности, 

вероисповедания, иных мировоззренческих позиций)? 
 Можно ли научить творчеству? 
 Нравственные приоритеты поколения молодых. 
 Значение прав и свобод человека в зеркале общественного мнения. (Анализ 

результатов социологических опросов.) 
  Реализация права на благоприятную окружающую среду в моем регионе. 
 Продукты массовой культуры в моем «культурном рационе». 
 Музыка в жизни современной молодежи

. 
 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

5 

3. Общество и человек 5 

4. Деятельность как способ существования людей 2 

5. Сознание и познание 5 

6. Личность. Межличностные отношения 3 

7 Социальное развитие современного общества 3 

8 Политическая жизнь современного общества 4 

9 Духовная культура 3 

10 Современный этап мирового развития 3 

11 Итоговое занятие. Представления работ 1 

  35 

 
Рабочая программа элективного курса   

«Актуальные вопросы изучения обществознания», 11 класс  

 

Планируемые результаты 
Личностными результатами являются: 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 

Метапредметными результатами изучения являются: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



327 

 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

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

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты освоения курса должны отражать: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 курса 

Раздел 1. «Экономика»  

  Экономика и экономическая наука. Факторы производства. Экономические системы.  

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. Банковская система. Ценные бумаги. 

Рынок труда. Безработица. Экономический рост и развитие. Инфляция. Роль государства 

экономики. Налоги. Государственный бюджет. Мировая экономика. Решение заданий по 

теме. Решение заданий по теме 

Раздел 2. «Политическая сфера общества»  

Понятие власти. Государство и его функции. Политическая система.  Типология 

политических режимов. Демократия.  Гражданское общество и правовое государство.  

Политические партии и движения. Избирательная кампания в РФ. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическая элита.  Органы государственной власти РФ.  Решение 

заданий по теме.   

 Раздел 3. «Право»  

  Право в системе социальных норм.   Система российского права. Законотворческий процесс 

в РФ.   Юридическая ответственность.   Субъекты гражданского права.  Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности.   Административное право. Уголовное 

право. Семейное и трудовое право. Решение заданий по теме.  

 Раздел 4. Итоговое обобщение  
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Тематическое планирование 

№ Наименование темы (раздела) Количество часов 

1.  Экономика 9 

2.  Политическая сфера общества 8 

3.  Право 10 

4.  Итоговое обобщение 5 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Обществознание: теория и практика», 10 класс  

Личностные результаты   
• 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  проявляются в 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
• 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 

(производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
Предметными результатами  являются результаты в сфере: 
Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 
 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Общество   

  Социум как особенная часть мира. Системное строение общества.  Общество и природа 

Общество и культура.  Взаимосвязь экономической, политической, социальной и духовной 

сфер общественной жизни.  Социальные институты   

Многовариантность общественного развития. Типология обществ.   Понятие общественного 

прогресса. Глобализация. Глобальные проблемы современности.   

Раздел 2. Духовная жизнь общества   

  Культура и духовная жизнь.  Формы и разновидности культуры: народная, массовая, 

элитарная. Молодежная субкультура. Средства массовой информации.  Искусство, его 

формы и основные направления.  Наука.   Социальная и личностная значимость образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная 

культура.  

  Тенденции духовной жизни современной России.  

Раздел 3. Человек. Познание.  

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Деятельность человека и ее 

основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание. Свобода и 

ответственность личности. Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 

Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное познание. Классификация 

социальных наук.  

Раздел 4. Политика  
  Власть, ее происхождение и виды.  Политическая система, ее структура и функции.   

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России.  Политический 

режим. Типы политических режимов.  Политическая идеология. Политическая культура.  

Гражданское общество.  Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие.   

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1.  Общество 7 

2.  Духовная жизнь общества 9 

3.  Человек. Познание 9 

4.  Политика 10 

 ИТОГО 35 
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Рабочая программа элективного курса  

«Изучение современного обществознания», 11 класс 

 

Личностными результатами являются: 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 
гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
 

Метапредметными результатами изучения являются: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей реализации планов 

деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении задач; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 
Предметные результаты освоения курса должны отражать: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 курса 

Вводное занятие (1 ч) Мир в современную эпоху. Процесс глобализации —

 его пути и направления. Место России в современном мире. Основные проблемы, 

существующие в современном мире.  
Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч) 
Основные функции и подсистемы общества. Человек — существо общественное. Общество 

как условие появления человека и результат его деятельности. Функции общества. 

Подсистемы общества. Направление и характер развития человечества. Традиционные 

(аграрные), индустриальные и постиндустриальные (информационные) общества. 

Особенности функционирования общественных подсистем в каждом из типов обществ. 

Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и общественное сознание. 

Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. Эмоционально-доверительное 

отношение к миру — религия. Доверительно-практическое отношение к миру — мораль. 

Эмоционально-рассудочное отношение к миру —наука. Чувственно-рассудочное отношение 

к миру — право. Практически-преобразовательное отношение к миру — идеология. 

Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности общественных групп. Новое 

отношение к миру в постиндустриальную эпоху. Глобальный и локальный характер 

постиндустриального общества. 
Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, 

система, подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) общество, 

индустриальное общество, постиндустриальное общество, глобализация, культура, 

экономика, политика, право, наука, идеология, искусство, религия, мораль. 
Тема II. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-

политических теориях (3 ч) 
Российская государственность и российская цивилизация.Единство человечества.России 

мире. Становление российской государственности. Норманисты и антинорманисты о 

начале российской государственности. Влияние принятия христианства на развитие 

российской государственности. Русские земли: от раздробленности к централизации. 

Становление централизованного государства. Концепция «Москва — Третий Рим». 

Церковный раскол и его значение. Российская империя. Западники и славянофилы. 

Российский опыт универсального взгляда на развитие общества. Единство в разнообразии: 

особые пути к новому мироустройству. Лидерство в глобальном мире. Борьба М. Ганди за 

права индийцев. Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. Китайская 

традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. Латинская Америка: к 

справедливому мироустройству через «теологию освобождения». Опыт соединения 

борьбы за социальную справедливость с фундаментальными ценностями католического 
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христианства. Идея единого человечества в исламской цивилизации. Западные теории 

мироустройства. Человек и человечество — открытия западной 18 цивилизации. Влияние 

протестантской этики на развитие западной цивилизации. Возрастание влияния науки. 

Просвещение. Марксистские теории развития. Социал-демократическое движение в 

XIX— начале XX века. Победа большевиков в России и строительство социализма в 

отдельно взятой стране. Пересмотр марксистской концепции И. Валлерстайном. 

Представление Ф. Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и теория «столкновения 

цивилизаций». Признание культур. 
Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, западники, 

славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, мировые и национальные 

религии, марксизм, цивилизация. 
Тема III. Что нас разделяет (2 ч) 
Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор сохранения 

культуры. Факторы, влияющие социализацию. Виды культуры. Влияние глобализации на 

культуру. Нации и национальности. Этнические факторы в государственном развитии. 

Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. 

Национализм и патриотизм. Религия и язык как явления культуры. Распространение 

религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. на и политику. Многообразие— 

языков. Распространение языков в мире и языковая политика. Причины современных 

конфликтов и пути их преодоления. Последствия распространения миграции в 

современном мире. Практика «плавильного котла» мультикультурализм. Основные 

понятия: социализация, традиции, культура, государство, суверенитет, нация, общность, 

национализм, патриотизм, религия, светское государство, миграция. 
Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы XX века (2 ч) 
Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система мироустройства. 

Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система 

мира — СССР и США. Гонка вооружений. Усиление влияния исламского мира. Нефть и 

мировое лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров силы. 

«Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая система в 

современном политическом развитии. Испытания демократии современном мире. 

Столкновения различных демократических ценностей друг с другом. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Монополии в экономике. Влияние глобализации на 

социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. 
Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир» гонка вооружений, 

ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации. 
Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 
Феномен мирового лидерства США после «холодной войны». Стратегия национальной 

безопасности США и понимание ими своей роли в мире. Борьба с международным 

терроризмом. Геополитические интересы США. Стандарты демократии их понимание. 

Геополитические конкуренты. Отношения с политическими союзниками. Зоны особого 

внимания во внешней политике США. Россия в глобальной конкуренции. Понимание 

национальной безопасности в России. Модернизация государственного механизма как 

приоритетное направление. Интересы России по Концепции национальной безопасности. 

Основные задачи внутреннего развития. Отношение к современным военным угрозам. 

Угрозы национальной безопасности России предполагаемые ответы. Ориентация на 

многополярность современного мира. Политика на постсоветском пространстве — успехи 

и трудности взаимодействия. Россия на мировом энергетическом рынке. 
Европейский союз и его миссия. «Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и 

Европейский парламент. Поиск энергетической безопасности. Отношения России и 

Евросоюза — возможности стратегического партнерства. Последствия расширения

 миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. 

Перспективы развития Евросоюза. 



333 

 

Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. 

Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и островной Китай. 

Воплощение в практику принципа «одна страна — две системы». Стратегия 

национального развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Экологическая ситуация и 

здоровье населения. Позиция Китая в Азиатском регионе. 
Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный терроризм, 

модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная торговая организация (ВТО). 
Тема VI. Глобальная экономика (2 ч) 
Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». 

Экономические эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к обществу 

массового потребления. Появление идеи «государства всеобщего благоденствия». 

Неолиберализм. Общество массового потребления. Глобализация экономики. Теория 

«пределов роста». Новые формы капитала: кадровый, интеллектуальный, символический 

социальный, культурный. «Штабная экономика». Возникновение геоэкономических 

регионов. Модель современной экономики — геокон (геоэкономическая конструкция). 

Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. 
Россия в глобальной экономике. Противоречивость результатов глобализации 

экономического развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы 

влияющие на модель экономического развития. Перспективы экономического развития 

России. Среда «инновационной культуры». Особенности общественного и 

экономического развития России. Краткосрочные цели национальной инновационной 

инициативы. Система научно-исследовательской деятельности. Задача охраны российской 

интеллектуальной собственности. Риски в современном экономическом развитии. 

Национальные интересы и принцип справедливой глобализации. 
Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, геоэкономические 

регионы, информационная экономика, трофейная экономика, «штабная экономика». 
 

Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч) 
Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. Глобальные 

противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в современном мире. Влияние и 

контроль в современном мире. Ядерное оружие — реальная опасность. Договоры о 

нераспространении ядерного оружия. Проблемы, связанные с ограничением 

распространения ядерного оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в 

глобальном мире. 
Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в современном глобальном мире. Глобальный характер экологических проблем. Экологическая ответственность и экологическая культура. «Экспорт» экологических проблем в современном мире. Промышленное 

развитие и угроза экологической катастрофы. Экологические программы. Экология и 

здоровье человека. Необходимость баланса между экономическими интересами и 

экологической необходимостью. 
XXI век и новые угрозы для человечества. Зависимость человека от машин и технологий. 

Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Основные типы современных ресурсов. 

Пути решения проблемы недостаточности ресурсов. Угроза международного терроризма 

и ее последствия. Глобальный характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с 

терроризмом. Технические возможности для установления глобального контроля человека 

в XXI веке. 
Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 
 
Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 
Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. Западное общество 

и информатизация. Успешность в информационную эпоху. Средний класс и его роль. 

Власть в информационную эпоху. Источник социальных различий в обществе. Новые 

очаги социальных конфликтов. Когнитариат. Рост ценности образования. Информация и 

демократия. Сила общественного мнения. Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. 
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Манипулирование общественным сознанием. Переход к информационному обществу и 

политическое развитие. 
Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. Роль средств 

массовой информации в современном мире. СМИ и формирование мировоззрения 

современного человека. Создание общественной повестки дня. «Четвертая власть». 

Функции СМИ. Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции 

СМИ. Политическое влияние СМИ. 
Нетократия. Информация в современном мире. Общество открытой коммуникации. 
Сетевые средства массовой информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура информационного 

общества. Иерархия в информационном мире. Политические институты индустриального 

общества и нетократы. 
Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, манипулирование, 

стереотипы, средства массовой информации, нетократия, коммуникация, Интернет, 

иерархия. 
Тема IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 
Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в древнерусских 

городах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и изменение политической 

культуры. Авторитарная и патриархальная политические культуры. Политическая свобода 

в авторитарной политической культуре. Отношения подданных и главы государства в 

патриархальной политической культуре. Разные типы политической культуры в истории 

России. Роль революционной политической культуры. Советский 
Союз и традиции политической культуры. Мессианская политическая

 культура. Политическая преемственность в российской истории. Политическая 

культура современной России. 
Политическая система современной России. Структурные элементы политической 

системы. Конституционные основы государственного устройства России. Федеративное 

устройство и федерализм. Республиканское правление. Парламентская, президентская и 

смешанная республики. Пост Президента РФ. Функции Президента РФ. Разделение 

властей в современной России. Российский парламент и парламентаризм. Исполнительная 

власть в РФ. Правительство РФ. Суды трех видов юрисдикции в России. Прокуратура в 

системе государственной власти. Система местного самоуправления его политическая 

ценность. 
Развитие гражданского общества в современной России. Государство и гражданское 

общество. Составные элементы гражданского общества. Общественная палата и ее роль в 

жизни страны. Связь демократии и гражданского общества. 
Суверенитет и территориальная целостность России в 1990-е годы. Россия — «ближний 

круг» и «русский мир». Интересы и стратегия поведения России в ближнем зарубежье. 

Содружество Независимых Государств (СНГ). Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Программа возвращения соотечественников в 

Россию. Мигранты и социальная напряженность. Принцип разноскоростной интеграции. 

Приоритеты внешней политики России. Глобальная миссия России. 
Основные понятия: мессианство, политическая культура, анархизм, федерализм, 

парламентаризм, республика, правовое государство, гражданское общество, миграция, 

интеграция, «суверенная демократия». 
Тема X (заключительная). Россия в глобальном мире: вызовы и задачи  
Угрозы и вызовы для России в XXI веке. Факторы, влияющие на будущее России. 

Условия существования цивилизаций. Ответ на имеющийся вызов. Демографический 

вызов. Массовая миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический 

вызов. Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования. 

Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. Ответственная 

экологическая политика. Экономические, социальные, военные риски для России. 

Экономический вызов. Рыночная  трансформация  российской  экономики.
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 Потенциальные  препятствия экономическому развитию России. Сырьевые

 секторы экономики. Техническая модернизация и создание новых 

технологий. Государственные механизмы стимулирования экономического роста. 
Социальный вызов. Проблема несправедливости распределения общественного 

богатства. Проблема бедности. Социальная структура России в начале XXI века. 

Имущественное расслоение. Правила восхождения по социальной лестнице. 
Военный и террористический вызовы. Военные конфликты в начале XXI века. 

Вооруженный сепаратизм. Стратегический ядерный паритет. Стратегии создания 

боеготовных Вооруженных сил. Массовая мобилизационная армия. Силы постоянной 

готовности. Мобильные Вооруженные силы. Решение национальных задач на основе 

эффективной демократии. Общенациональные приоритеты России. Выход из системного 

кризиса. 
Задачи перспективного развития страны. Бедность — это несправедливость. Задача 

победы над бедностью. Улучшение материального положения работников бюджетной 

сферы. Обеспечение справедливости общественного устройства. Роль государства в 

решении национальных задач. Ответственность национальной элиты. Социальная 

ответственность бизнеса. Ориентиры достижения жизненного успеха. 
Эффективная государственность. Политическая активность и социальная ответственность. 

Создание эффективного государственного аппарата. Административная реформа. 

Обеспечение независимости и авторитета судебной власти. Гражданский контроль 

деятельности органов правопорядка. Построение эффективного федерализма. 

Взаимодействие регионов и Центра. Укрупнение регионов и создание федеральных 

округов. Укрепление институтов гражданского общества. Гражданские объединения и 

союзы. Программа «сбережения народа». Приоритетные национальные проекты в России. 
Геополитическая  и  цивилизационная  миссия  России  в  XXI  веке. Сохранение 

суверенитета и национальной независимости. Суверенитет и геополитика справедливости. 

Построение демократического государства в России. Политическая архитектура мира. 

Равноправное сотрудничество в современном мире. Природные ресурсы и экономическая 

мощь России. Завоевание комфортного места в международном разделении труда. 

Фундамент экономического прорыва. Структурная перестройка. Условия гостеприимства. 

Сохранение, распространение и развитие русской культуры. Поддержка «русскофонии». 

Опасность межнациональной и межконфессиональной напряженности. Культура 

толерантности. Сохранение уникального природного многообразия России. 

Экологическая миссия России. 
Основные понятия: сепаратизм, вызовы, риски, справедливость, федерализм, 

государственность, приоритетные национальные проекты, «русскофония», ксенофобия, 

толерантность. 
Итоговое повторение (1 ч)  

Представление работ, защита проектов (3 ч)  

 

Возможные темы проектов 
1) Общественное многообразие современного мира. 
2) Типы обществ. 
3) Роль глобализации в изменениях обществ и индивидуального сознания. 
4) Попытки осмысления единства человечества в истории. 
5) Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации. 
6) Многообразие культур в современном мире. 
7) Современные конфликты. 
8) Взаимодействие культур. 
9) Роль религии в общественной жизни. 
10) Геополитическое лидерство. 
11) Стратегии национальной безопасности в глобальном мире. 
12) Противостояние и сотрудничество лидеров. 
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13) Современная глобальная экономика. 
14) Экономическая успешность и конкурентоспособность. 
15) Политическая культура. 
16) Основы конституционного устройства России. 
17) Единое информационное пространство. 
18) Социальные изменения эпохи глобализации. 
19) Роль знаний в постиндустриальном обществе. 
20) Ответственность национальной элиты. 

 
Тематический план 

№ Наименование разделов, тем 

Количеств

о часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Общество и общественное сознание 2 

3. 

Образы человечества в культурных традициях и современных 

социально- политических теориях 3 

4. Что нас разделяет 2 

5. Мир после крупнейшей геополитической катастрофы 2 

6. Учитесь мыслить глобально 4 

7 Глобальная экономика 2 

8 Глобальная безопасность 3 

9 Власть в информационном обществе 3 

10 Россия и «русский мир» 4 

11 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 4 

12 Итоговое повторение 2 

13 Защита проектов 3 

  35 

 
«Рабочая программа элективного курса  

«Дискуссионные вопросы обществознания», 10 класс 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

• 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 проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• 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 

(производитель, потребитель и др.); 



337 

 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
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• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

Содержание курса 

 Раздел 1. Право и политика –. 

Что такое дискуссия? Что такое дискуссионный вопрос? 

Современные подходы к пониманию права 

Право выше власти? 

Реально ли существование правового государства? 

Реально ли существование гражданского общества? 

Раздел 2. Общество и культура –. 

Общество и культура ( распознавание признаков динамизма и системности) 

Проблема общественного прогресса: <<за>> и <<против>> 

Проблема научного прогресса: <<за>> и <<против>>. 

Культура и духовная жизнь: много ли культур? 

Субкультура-это … 

Раздел 3. Деятельность – 

 Деятельность человека (анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных 

суждений)  

Общение – деятельность или … 

Раздел 4. Познание и нравственность 
Познаваем ли мир? 

Особенности социального познания ( цель оправдывает средства?). 

Существует ли истина ( сущность истины )? 

Паранаука и истина. 

Свобода и ответственность: единство или противоположность? 

. Свобода и ответственность: единство или противоположность? 

Образование и его роль в жизни общества. 

Нравственно – этические категории: миф или реальность? 

Цель оправдывает средства. Так ли это? (этика в науке) 

Раздел 5. Социальная сфера. 

Различные суждения о неравенстве и социальной стратификации. 

Различные суждения о неравенстве и социальной стратификации. 

Социальные конфликты: есть ли пути решения? 

Межнациональные конфликты: истинные причины 

Суждения о социальных ролях с позиции общественных наук 

Отклоняющееся поведение: проблемы и пути решения 

«Гражданский брак» - «за» и «против». 

Проблемы молодёжи как социальной группы. 
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Раздел 6. Экономика – 

Роль государства в экономике (теория кейнсианства). 

Экономическая свобода и социальная ответственность 

Защита творческой работы по теме, выбранной обучающимися 

 
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела (темы) Количество часов 

1.  Раздел 1. Право и политика 5 

2.  Раздел 2. Общество и культура 5 

3.  Раздел 3. Деятельность 2 

4.  Раздел 4. Познание и нравственность 9 

5.  Раздел 5. Социальная сфера 8 

6.  Раздел 6. Экономика 2 

7.  Резерв  4 

 Итого 35 

 
Рабочая программа элективного курса 

 «Источниковедение», 10 класс  

Метапредметные результаты освоения курса: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути достижения 

целей, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• 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; 

Личностные результаты освоения курса 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; 

• приобретение опыта самостоятельного социального действия, творческая деятельность 

(исследовательская, дискуссионная, игровая). 

Предметные результаты освоения курса 

• овладение историческими понятиями 

• знание основных видов классификации исторических источников; 

• знание основных подходов к изучению исторических источников; 

• овладение различными способами исследования исторических источников; 

• овладение различными методами исследования исторического источника: метод 

последовательно-текстуального изучения источника (выделение основополагающих идей и 

положений, формирование продуктивно-познавательных вопросов, анализ упоминаемых в 

документе фактов, событий, явлений, личностей и порядок работы с ними; соотнесение идей 

и положений источника с событиями и преобразованиями в жизни нашего общества). 

Ученик научится 

определять тип исторического источника, отбирать исторических источники, необходимые 

для его исторического исследования (проекта); 

делать оценку внешней формы, объема и содержательной массы исторического источника; 

проводить его идентификацию по времени, типу классификации; 

делать анализ содержания источника; 
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привязывать источник к определенным историческим событиям и явлениям, определить, как 

и чем он их дополняет; 

сопоставлять различные виды исторических источников, делать выводы. 

Ученик получит возможность научиться 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 

рассматривать источник в контексте базовых знаний; 

грамотно комментировать результаты своего исследования; 

правильно оформлять библиографические описания источников в списке литературы и 

источников 

 

Содержание курса 

 

 Тема 1. (1 час) 

Историческая наука. Источниковедение как область исторического знания. Понятие об 

историческом источнике. Виды исторических источников: вещественные, этнографические, 

лингвистические, устные, письменные источники. 

Тема 2. (1 час) 

Классификация и характеристика письменных источников. Значение применения 

письменных документов в обучении истории.  

Тема 3. (1 час) 

Критика письменных источников: внутренняя и внешняя. Знакомство с технологией 

многоуровневого анализом анализа исторических документов. 

Тема 4. (3 час)  

Общая характеристика русских летописей. «Повесть временных лет» о возникновении 

Древнерусского государства и первых князьях. 

Тема 5. (4 часа) 

Законодательные источники. Социальная стратификация Киевской Руси по «Русской 

Правде». Оформление крепостного права: Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.,  Соборное 

Уложение 1649 г. «Золотой век» русского дворянства: «Манифест о вольности дворянской» 

Петра III и  «Жалованная грамота дворянству» Екатерины II. 

Тема 6. (2 часа) 

Литературные памятники о Куликовской битве и её последствиях («Задонщина» Софония 

Рязанца, «Житие Сергия Радонежского», «Сказание о Мамаевом побоище»). 

Тема 7. (1 час) 

 Дипломатические документы. Письмо Богдана Хмельницкого Алексею Михайловичу с 

просьбой об объединении. Андрусовское перемирие между Россией и Польшей (1667 г.)  

Тема 8. (1 час) 

Неофициальные источники.  Заметки английского посла Д. Флетчера  о царствовании Ивана 

Грозного. Смутное время в описании иностранцев (голландского купца Исаака Массы, 

саксонца Конрада Буссова и др.).  

Подготовка и оформление исследовательских проектов. (1 час) 

Защита проектов-исследований. (2 часа) 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Часы 

1 Историческая наука. Источниковедение как область исторического 

знания. Исторические источники. 

1 

2 Классификация и характеристика письменных источников. 1 

3 Критика источников. Многоуровневый анализ источника. 1 

4 Общая характеристика русских летописей. «Повесть временных лет». 1 

5 «Повесть временных лет» о возникновении Древнерусского 1 
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государства. 

6 «Повесть временных лет» о первых князьях. 1 

7 Законодательные источники по истории России. 1 

8 Социальная стратификация Киевской Руси по «Русской Правде». 1 

9 Оформление крепостного права: Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.,  

Соборное Уложение 1649 г. 

1 

10 «Золотой век» русского дворянства: «Манифест о вольности 

дворянской» Петра III и  «Жалованная грамота дворянству» 

Екатерины II. 

1 

11-12 Литературные памятники о Куликовской битве и её последствиях 

(«Задонщина» Софония Рязанца, «Житие Сергия Радонежского», 

«Сказание о Мамаевом побоище»). 

2 

13 Дипломатические документы. Письмо Богдана Хмельницкого 

Алексею Михайловичу с просьбой об объединении Украины с 

Россией. Андрусовское перемирие между Россией и Польшей (1667 г.)  

1 

14 Неофициальные источники.  Заметки английского посла Д. Флетчера  

о царствовании Ивана Грозного. Смутное время в описании 

иностранцев (голландского купца Исаака Массы, саксонца Конрада 

Буссова и др.).  

1 

15 Подготовка и оформление исследовательских проектов. 1 

16-17 Публичная защита проектов. 2 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Повторяем орфографию и синтаксис», 

 10-11 класс 

 

Планируемые образовательные результаты 

 Личностные 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

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

русской многовековой культуре; 

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

малую родину; 

 посредством выявления языковых особенностей русского языка, формировать 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

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

протяжении всей жизни. 

    Метапредметные 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

 взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного применения 

этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в 

конкретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими 

стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 
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 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое 

решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по предложенным 

лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование соответствующих 

речевых средств. 

Предметные 

 различать виды орфограмм и использовать на письме правила орфографии; 

 находить орфограммы на основе звуко - буквенного, морфемного анализа слова; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их). 

 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями 

синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 

 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 

 различать морфемы в слове и их значение; 

 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова; 

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

 употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в 

качестве языковых средств; 

 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

 производить комплексный анализ текста. 

 различать виды пунктограмм и использовать на письме правила пунктуации; 

 находить пунктограммы в тексте; 

 применять в практике письма пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, 

группировать их); 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие уместность, 

правильность, точность и выразительность речи. 

 Написание разного рода письменных работ, а также комплексный анализ текста. 

Содержание учебного курса 

В 10 классе основное внимание уделяется правописанию морфем: корней, приставок, 

суффиксов, окончаний.  

Изучается система правил, регулирующих правописание гласных и согласных в корне 

слова, приставок на з//с, при- и пре-, суффиксов имён существительных, прилагательных и 

наречий. Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

          Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Не с разными частями речи. Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Особенности написания производных предлогов. Образование и написание сложных слов 

(имена существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия 

сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий — много обещающий). Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. Написание строчных и прописных букв. 
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         Рассматриваются формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения — разные типы, конспекты, планы, 

рефераты и т.п. Возникновение и развитие письма как средства общения. 

В 11 классе внимание уделяется расстановке знаков препинания.   
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. Предложение. Знаки 

препинания в конце предложения. Простое осложненное предложение. Знаки препинания 

внутри простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания между частями 

сложного предложения. Прямая речь. Цитирование. Знаки препинания при передаче чужой 

речи. Знаки препинания в связном тексте. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема /раздел Всего часов 

 

1.  Орфография 35 

2.  Синтаксис и пунктуация 35 

 Итого  70 

  

 
Рабочая программа элективного курса  

«Основные вопросы информатики»,10 класс 

Планируемые результаты 
Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники 

безопасности, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 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. 

Личностные результаты: 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

 Предметные результаты 

 применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике: подсчитывать информационный объём 

сообщения;  

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;  

осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  
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использовать стандартные алгоритмические конструкции при программировании;  

строить и преобразовывать логические выражения;  

строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему;  

использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи;  

писать программы. 

Содержание учебного курса 

Модуль 1. Математические основы информатики 

Тема 1. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. Правило 

Фано. Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической 

информации. Измерение количества информации. Алфавитный подход к определению 

количества информации 

Тема 2. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы 

счисления с другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных 

системах счисления. 

Тема 3. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные 

логические операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. 

Основные законы алгебры логики, их использование для преобразования логических 

выражений. Логические игры. Нахождение выигрышной стратегии.   

Тема 4. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 

 Модуль 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Электронные таблицы и базы данных 

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные таблицы, 

формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

 Тема 2. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, 

формула включений и исключений. 

 Модуль 3.Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность 

операторов, цикл, ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка 

программирования (Pascal). Ввод-вывод данных, использование подпрограмм и функций. 

Использование стандартных библиотек. Работа с массивами. Поиск элемента в массиве по 

заданному критерию, сортировка 

    
Тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1.  Математические основы информатики 16 

2.  Информационные и коммуникационные технологии 6 

3.  Алгоритмизация и программирование 12 

 резерв  1 

 
 
 
 
 
        



345 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Практикум по решению задач» 

10- 11 классы 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

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; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к 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.). 

Метапредметные результаты:  

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, навыками разрешения проблем; способность и готовность 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. 

Предметные результаты:  

сформированность: 

— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 



346 

 

— 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; 

— 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; 

— 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. 

Содержание  курса 

Тема 1. Рациональные уравнения, системы уравнений (19ч) 

Определение уравнения. Корень уравнения. ОДЗ уравнения. Равносильность уравнения. 

Виды и методы решения уравнений. Системы уравнений. Способы решений систем.   

Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Квадратные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним. Возвратные уравнения. Формула Виета для многочленов высших 

степеней. 

Системы уравнений второй степени. Метод введения новых неизвестных при решении 

уравнений и систем уравнений. Однородные уравнения. 

Решение симметрических систем уравнений. Уравнения и системы уравнений с 

параметрами. Графический метод решения систем нелинейных уравнений. Уравнения, 

содержащие знак модуля. 

Основные методы решения рациональных уравнений. Уравнения высших степеней. 

Тема 2. Рациональные неравенства (10ч) 

Свойства равносильных неравенств. Алгебраические неравенства. 

Метод интервалов. Дробно-рациональные неравенства.  

Неравенства, содержащие неизвестное под знаком абсолютной величины. Неравенства с 

параметрами. Системы рациональных неравенств. Графическое решение неравенств. 

Тема 3. Планиметрические задачи (6ч) 

 Методы, использующие дополнительные построения   «Прямая параллельная диагонали».  

«Средние линии треугольников».  «Середины сторон трапеции».  «Первый признак 

равенства треугольников».  «Второй признак равенства треугольников».  «Признаки 

равенства прямоугольных треугольников, свойства параллельных прямых». 

Методы, основанные на подобии треугольников.  «Подобие треугольников».  «Коэффициент 

подобия треугольников». «Метод тригонометрической замены»  

Методы, использующие соотношение между углами и сторонами треугольника. «Метод 

площадей и тригонометрия» «Соотношение между углами и сторонами прямоугольного 

треугольника и подобие треугольников».  «Метод высот» Координатный метод. 
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Методы, использующие векторный аппарат «Сложение векторов»  «Коллинеарные векторы»   

Тема 4. Показательные уравнения и неравенства (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. 

Сведения к одному основанию. Введение новой переменной. 

Тема 5. Логарифмические уравнения и неравенства (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. 

Сведения к одному основанию. Введение новой переменной 

Тема 6.Решение тригонометрических уравнений и неравенств (6ч) 

Разложение на множители Графический способ. Введение новой переменной. Однородные 

уравнения. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

наоборот. Использование формул понижения степени. Равенство одноимённых 

тригонометрических функций. Введение вспомогательного аргумента. Функционально 

графический метод. Решение тригонометрических неравенcтв. 

Тема 7.Решение текстовых задач (14ч) 
Стандартные и нестандартные задачи. Задачи «на проценты». Задачи «на работу». 

Производительность труда. Мощность. Работа. Задачи «на движение». 

Задачи «на смеси и сплавы». Концентрация вещества, процентное содержание вещества 

введение соответствующих понятий и формул. Задачи «на прямую и обратную 

пропорциональность». Прогрессии. 

Максимумы и минимумы в экономических задачах. Решение задач о максимальном выпуске 

без использования производной. Решение задач о минимальной стоимости без использования 

производной 

Тема 8. Числа и их свойства (2ч) 

Задачи, размещённые в открытой базе задач по подготовке к ЕГЭ (базовый уровень) 

Тема 9. Задачи на смекалку (4ч) 

Нестандартные задачи, размещённые в открытой базе задач по подготовке к ЕГЭ (базовый 

уровень) 

Тема10. Решение задач «Начала теории вероятности» (3 ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Решение различных задач на нахождение 

вероятности события. 

Тема 11. Задачи по теме «Оптимальный выбор» (4ч) 

Различные практические задачи на оптимальный выбор, размещённые в открытой базе задач 

по подготовке к ЕГЭ (базовый уровень) 

Тема 12.Задачи по теме «Банки, вклады, кредиты»(4ч) 

Терминология экономических задач. Введение базовых понятий экономики: процент 

прибыли, стоимость товара, изменение тарифов и т. д. Виды банковских вкладов: до 

востребования, срочные депозиты, займы, кредиты, ссуды, ипотека. Простые и  сложные 

проценты. Задачи на определение банковского процента по вкладам, займам, кредитам, 

ипотекам и ссудам. Решение  экономических задач. 

Тема 13. Стереометрические задачи (6ч)  

Методы построения сечения многогранников. Простейшие задачи на построение сечений 

параллелепипеда и тетраэдра. Аксиоматически метод. Метод следов. Метод внутреннего  

проектирования. Комбинированный  метод (метод параллельных  прямых, метод 

параллельного переноса секущей плоскости). Метод выносных чертежей (метод разворота 

плоскостей). Нахождение площади сечений в многогранниках. Нахождение площади 

сечений в многогранниках (пирамида) Решение задач на вычисление сечений с 

использованием свойств подобных треугольников. Нахождение площади сечений в 

многогранниках с применением теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в 

многогранниках. Нахождение угла между плоскостями. Отношение объемов частей 

многогранника. 

 Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в многогранниках.  

Четыре способа решения задач: 
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1. Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть 

отрезка с концами на этих прямых и перпендикулярного обеим. 

2. Нахождение расстояния от одной из скрещивающихся прямых до параллельной ей 

плоскости, проходящей через другую прямую. 

3. Нахождение расстояния между двумя параллельными плоскостями, проходящими через 

заданные скрещивающиеся прямые. 

4. Нахождение расстояния от точки, являющейся проекцией одной из скрещивающихся 

прямых на перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой прямой на ту же самую 

плоскость 

Нахождение угла между плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного Угла. 

Многогранный угол. Зависимость между плоскими и двугранными углами  Многогранных 

углов. Отношение объемов частей многогранника.  

Объемы многогранников. Решение задач по всем разделам курса, в которых используются 

геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов в которых: 1) построено не 

более двух сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 3) из частей многогранника, 

хотя бы одна должна быть хорошо известным геометрическим телом.  

Тема 14. Степени и корни (3ч). 
Свойства степеней и корней. Применение свойств степеней и корней к преобразованию 

выражений. 

Тема 15. Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, точек 

экстремума функции (3ч) 
Решение задач о максимальном выпуске без использования производной. Решение задач о 

минимальной стоимости без использования производной. 

Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции, точек экстремума 

функции с использованием производной. 

Тема 16. Преобразование выражений (3ч) 

Различные алгебраические и тригонометрические преобразования с использованием ФСУ, 

формул тригонометрии, свойств логарифмов. 

Тема 17. Задачи с прикладным содержанием и анализ утверждений (5ч) 
Упражнения на измерение величин, на оперирование моделями фигур. Упражнения с 

практическим содержанием. Упражнения на применение ранее изученных теорем. 

Тематическое планирование 

1,5 часа в неделю – 104 часа за два года 

№п/п Разделы, темы 

Количе

ство 

часов 

10 класс (53 ч.) 

Тема 1 Рациональные уравнения, системы уравнений  19 

Тема2 Рациональные неравенства 10 

Тема3 Планиметрические задачи 6 

Тема 4 Показательные уравнения и неравенства  6 

Тема 5 Логарифмические уравнения и неравенства 6 

Тема 6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств  6 

11 класс (51 ч) 

Тема 7 Решение текстовых задач 14 

Тема 8 Числа и их свойства 2 

Тема 9 Задачи на смекалку 4 

Тема 10 Решение задач «Начала теории вероятности» 3 

Тема 11 Задачи по теме «Оптимальный выбор» 4 

Тема 12 Задачи по теме «Банки, вклады, кредиты» 4 

Тема 13 Стереометрические задачи 6 
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Тема 14 Степени и корни  3 

Тема 15 Задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции, точек экстремума функции 
3 

Тема 16 Преобразование выражений  3 

Тема 17 Задачи с прикладным содержанием и анализ утверждений  5 

 
Рабочая программа элективного курса 

 «Решение экономических задач» 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

 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; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к 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.). 

Метапредметные результаты  

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, навыками разрешения проблем; способность и готовность 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. 
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Предметные результаты 

 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; 

— 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; 

— 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. 

Содержание курса 

Тема 1.Что надо знать о процентах (6ч) 

Устраняются проблемы в знаниях по решению основных задач на проценты: что такое 

проценты, как выразить число в процентах, как выразить проценты в десятичной дроби, 

нахождение процентов от данного числа, нахождение числа по его процентам, процентное 

отношение двух чисел, изменение величины в процентах, проценты и теория вероятности. 

Тема 2. Последовательности. Банковские задачи (7 ч) 

Арифметические и геометрические прогрессии. Простые и сложные проценты. Решение 

несложных экономических задач. 

Тема 3.Банки, вклады, кредиты (5 ч)  

Терминология экономических задач. Введение базовых понятий экономики: процент 

прибыли, стоимость товара, изменение тарифов и т. д. Банки. Виды банковских вкладов: до 

востребования, срочные депозиты, займы, кредиты, ссуды, ипотека. Простые и сложные 

проценты. Задачи на определение банковского процента по вкладам, займам, кредитам, 

ипотекам и ссудам. Решение  экономических задач. 

Тема 4.Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. Математические 

модели в экономике (8ч) 

Экономико-математические методы в решении задач. Графические модели в экономике. 

Построение графических моделей  в экономике. Функции спроса и предложения, связанные 

с линейными, квадратичными  функциями. Функции спроса и предложения, связанные 

дробно-линейными функциями. Кривые прибыли, затрат. Кривые средних издержек 
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Тема 5. Решение экономических задач с помощью уравнений и неравенств (4ч) 

Уравнения с параметрами. Рыночное равновесие. Уравнения, неравенства и их системы в 

задачах экономического содержания. Рыночное равновесие. Динамика равновесия при 

изменении условий. Рынок отдельных продуктов. Решение задач экономического 

содержания. Исследование уравнений, зависящих от параметров (объема выпуска, его 

стоимости). Оценка параметров уравнений. Исследование систем уравнений, зависящих от 

параметров (объема выпуска, его стоимости). Сюжеты задач взяты из действительности, 

сводки газет и журналов: демография, экология, социологические опросы и т. д. 

Тема 6. Задачи на процентный прирост и вычисление “сложных процентов” (5ч) 
Расчеты банка с вкладчиком и заемщика с банком Мультипликаторы. Дисконтирование. 

Решение задач, связанных с банковскими расчётами, ипотека. 

Тема 7. Максимумы и минимумы в экономических задачах (4ч) 

Решение задач о максимальном выпуске без использования производной. Решение задач о 

минимальной стоимости без использования производной. 

Тема 8.Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное содержание (5ч) 

Концентрация вещества, процентное содержание вещества - введение соответствующих 

понятий и формул. 

Тема 9. Проценты в экзаменационных задачах (8ч) 

Задачи, предлагаемые в КИМ на ЕГЭ, на вступительных экзаменах на различные факультеты 

высших учебных заведений. 

Тема10.Математические методы в экономике (принятие решений в экономике) (3 ч) 

Закон Энгеля. Принятие решений в экономике. Статистика как метод изучения явлений в 

экономике. Аналитические задачи на закон спроса. Задачи принятия решений. 

Тема 11.Что значит жить на проценты (Зч) 

Сюжеты задач взяты из действительности. Стратегия ликвидности, стратегия доходности, 

цепные вклады. 

Тема 12.Задачи на работу (4ч) 

Производительность труда. Мощность. Работа. Задачи на работу. 

Тема 13.Элементы комбинаторики и теории вероятности (3ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие  о вероятностных моделях в экономике. 

Применение  вероятностных моделей в экономике 

Тема 14. Понятие о графах в экономике. Сетевые графики (4ч) 

Понятие графа. Виды графов и  их свойства. Сетевые графики в экономике. Модель сетевого 

графика в экономике. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество 

часов 

 

 

10 класс (35 ч) 

Тема 1 Что надо знать о процентах. 6 

Тема 2 Последовательности. Банковские задачи 7 

Тема 3 Банки, вклады, кредиты 5 

Тема 4 
Функции, их свойства, графики, используемые в экономике. 

Математические модели в экономике.  
8 

Тема 5 
Решение экономических задач с помощью уравнений и 

неравенств. 
4 

Тема 6 
Задачи на процентный прирост и вычисление “сложных 

процентов” 
5 
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11 класс (34 ч) 

Тема 7 Максимумы и минимумы в экономических задачах 4 

Тема 8 Задачи на смеси, сплавы, концентрацию и процентное 

содержание. 
5 

Тема 9 Проценты в экзаменационных задачах 8 

Тема 10 Математические методы в экономике (принятие решений в 

экономике) 
3 

Тема 11 Что значит жить на проценты 3 

Тема 12 Задачи на работу 4 

Тема 13 Элементы комбинаторики и теории вероятности 3 

Тема 14 Понятие о графах в экономике. Сетевые графики 4 

 
 

Рабочая программа 

 «Практикум по английскому языку», 10 класс 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

ресурсов сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных наук: 

анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 



355 

 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 

В городе-6. 
Теория: Знакомство с основными местами в городе: школа, больница, метро, кафе, магазин, 

остановка, театр, кинотеатр, клуб, музей и т.д. Знакомство с основными фразами как 

спросить и объяснить дрогу, даты (порядковые числительные) и время. 

Практика: аудирование микро диалогов по теме «Как найти дорогу к…», прослушивание 

мини диалогов о времени назначенных встреч, о начале фильмов и спектаклей. 

Участие в диалогах «Ситуации повседневного общения». Говорение: приветствие, ответ на 

приветствие, знакомство, представление, прощание, поздравление и выражение 

благодарности, просьба об извинении; спросить и объяснить где находится и как пройти, 

договориться о встрече в определенный день в определенное время в определенном месте, 

выразить согласие-несогласие на предложение и предложить свой вариант. Участие в 

разговоре по телефону, назначение встречи по телефону. 

В отеле -5 

Теория: Общее представление о видах отелей и комнат, введение лексики. Виды вопросов с 

DO и CAN, с THERE IS/ARE. 

Практика: заказ номера в отеле по телефону и онлайн, запрос информации по телефону, 

запрос и дача личной информации и об условиях проживания. Заезд в отель : общение на 

ресепшн. Обслуживание номера, жалобы на сервис (устно и письменно), заказ в номер по 

телефону, выезд из гостиницы. 

В аэропорту-6. 
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Теория: значение основных знаков и указателей в аэропорту, числа и буквы для 

употребления и распознавания в объявлениях, изменениях, пересадках. Лексика, 

необходимая для описания багажа на таможне и при утрате. 

Практика: Диалогические высказывания, в том числе и описания предметов. Прослушивание 

и участие в диалогах: о прибытии и отправлении самолетов, поиске потерянных вещей, 

диалоге с представителем таможни, поход в дьюти-фри, покупки. 

Этикет-8 

Теория: Структура I would like….. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

употребление слов SOME/ANY/A LOT OF. 

Практика: Слушание и практика разговорной речи по теме. Диалоги : заказ столика по 

телефону, обсуждение меню, делаем заказ, общение с официантом, жалобы на сервис и еду, 

оплата счета. Просмотр видеороликов и обсуждение просмотренного. Рецепты и 

ингридиенты блюд. 

 Такое разное  общение-10. 

Теория: Модальные глаголы SHOULD/MUST/HAVE TO , их эквиваленты и другие 

грамматические конструкции для выражения совета врача. Формы вопросов и советов. 

Практика: Импровизация, придумывание и разыгрывание несложных Говорение. Слушание 

(аудирование) диалогов. 

 Заключительное занятие – ролевая игра SURVIVAL (Выживание в городе на 

английском языке) 
Теория: Подведение итогов по знаниям, полученным учащимися за год. 

Практика: ролевая игра, в которой все учащиеся по командам попадают в ситуации, 

приближенные к реальной жизни, и выходят из них, пользуясь полученными знаниями.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема /раздел Всего 

часов 

1.  В городе 6 

2.  В отеле 5 

3.  В аэропорту 6 

4.  Этикет 8 

5.  Такое разное  общение 10 

 Итого 35 

 

Содержание учебного курса 

 Содержание программы определяется стремлением учащихся  расширить  кругозор  в 

области  литературы,  расширить  и  углубить  теоретические  знания  по  предмету,  без  

которых невозможен практический процесс размышления над художественным 

произведением.  

 Первый раздел  программы  посвящен  разъяснению,  что  есть  художественное 

произведение,  что  есть  форма  и  содержание,  а  отсюда,  их  единство.  Дается  

истолкование различными школами данным понятиям.  

 В  разделе  «Тема.  Идея»  разграничиваются  эти  два  термина,  также  говорится  об  

их множественности.  Здесь  же  дается   понятие  конфликта  и  проблематики  (Тексты:  

Е.Замятин «Мы»;  А.Ахматова. Поэзия); сходство и различие между фабулой и сюжетом, о 

реализации фабулы в сюжете (Тексты:  А.И.Островский  «Бесприданница»).  Значительная 

роль отводится построению произведения, композиции, её влиянии на идею произведения.  

Рассматриваются стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог) и основные способы изображения (Тексты:  М.Ю.Лермонтов  

«Герой нашего времени»;  Л.Н.Толстой  «После бала»; И.С. Тургенев «Рудин»;  И.А.Бунин 

«Господин из Сан-Франциско»; М Г. «Старуха Изергиль»;  
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М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»). Большое место отводится понятию личности автора, 

особенности авторской позиции, тому,  как  проявляется  отношение  автора  к  герою,  что  

такое  авторское  отступление  (Тексты: А.С.Пушкин  «Евгений  Онегин»;  И.С.Тургенев  

«Отцы  и  дети»;  А.П.Чехов.  Рассказы;В.Распутин. Рассказы). 

 Раздел «Анализ лирического произведения» предполагает работу учащихся по 

традиционному плану анализа лирического произведения.  Значительное место в данном 

разделе отводится повторению видов троп, звуковых средств выразительности, 

синтаксических средств выразительности, поэтической лексики. 

Особое внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему понятию, 

при этом акцент делается на то, что лирического героя никоим образом не должно заслонять 

от нас живое, индивидуальное содержание поэта как личности. (Тексты: Поэзия Н.Гумилева, 

С.Есенина, М.Цветаевой, О.Мандельштама, А.Ахматовой, Б.Пастернака). 

 В следующем разделе «Анализ драматического произведения» рассматриваются 

различные пути анализа, точнее, аспекты анализа.  Это, к примеру, анализ группировки 

персонажей, так как группировка персонажей часто яснее всего выявляет сущность 

драматического конфликта; это анализ развития действия, так как в драме действие –  основа 

сюжета и композиции, действие в пьесе выражает пафос драматурга. 

Практическая работа учащихся строится вокруг примерного традиционного анализа 

драматического произведения. (Тексты: А.П.Чехов «Вишневый сад»; А.В.Вампилов 

«Свидание»; В.С. Розов «В добрый час»). 

  Заключительный раздел представляет собой обобщение полученных 

теоретико-литературных понятий в виде презентации учащимися творческих работ, 

проектов. 

 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Развиваем дар слова», 11 класс  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

слову; 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

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; 

№  Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Форма и содержание художественного произведения 3 

2 Раздел 2. Тема и идея художественного произведения 5 

3 Раздел 3. Анализ поэтического произведения 3 

4 Раздел 4. Анализ драматического произведения 2 

5 Раздел 5. Подведение итогов 4 

итого  17 
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работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы; 

проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

стилям; 

извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности 

 В ходе изучения данного курса учащийся в целях совершенствования коммуникативной 

компетенции ученик  

- усваивает основные понятия курса: «текст», «проблема», «аргумент», «микротема», 

комментарий, аргумент, авторская позиция; 

- умеет  разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать 

их друг от друга; 

-  умеет анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих 

учащихся и рецензировать их; 

-  умеет создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 

-  обогащает  речевой багаж  и умеет  применять в различных формах выражения мысли. 

 

Содержание учебного курса 

 Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

Отбор и систематизация фактического материала к темам сочинений.Классификация 

сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Зависимость структуры сочинения от его 

типа. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

Заключительная часть сочинения. Виды заключений.  

Сочинение-рассуждение. Рассуждение-доказательство. 

 Сочинение-рассуждение. Рассуждение-опровержение 

Создание сочинения-рассуждения.План построения сочинения-сравнения 
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Практикум. Создание сочинения-сравнения. Сочинение-характеристика нескольких 

произведений. Сочинение в жанре литературно-критической статьи. Эссе. Нахождение 

жанрообразующих компонентов эссе. Практикум. Создание эссе на предложенную тему. 

Практикум. Создание эссе на предложенную тему. Редактирование и рецензирование 

сочинений.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема /раздел   Всего часов 

1.  Теория 10 

2.  Практика 7 

 Всего 17 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Учимся рассуждать», 11 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  раскрыть литературу как особый мир со своими творческими 

закономерностями осуществления формы и представления содержания; 

Метапредметные результаты: 

- Регулятивные УУД:  

развивать системное мышление; осознавать качество и уровень усвоения информации, 

осуществлять контроль и коррекцию собственных действий;  

- Личностные УУД: углубиться в специфику художественного мышления;  

- Коммуникативные УУД: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор  

 - понимать художественную ценность произведения;  

- анализировать художественный текст;  

- писать рецензии, отзывы, проводить критериальное оценивание 

Предметные результаты: 

- делать сравнительный анализ произведений одного или разных жанров, одного или разных 

направлений, тематически близких произведений. 

Содержание учебного предмета 

Тема№1. Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». Концептуальные основы 

сочинения-рассуждения 

 Элективный курс по русскому языку в профильном обучении. Учебные материалы и пособия 

для подготовки к ЕГЭ. Цель проведения итоговой аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ. Основные документы: демонстрационный вариант, спецификация, кодификатор. 

Компетентностный подход в ЕГЭ: коммуникативная, языковая, лингвистическая, 

культуроведческая компетенции (Приложение 1). Сочинение-рассуждение в системе ЕГЭ. 

Рефлексия. 

Тема№2. Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 

Структура демоверсии и характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Характеристика заданий. Рекомендации по их выполнению. 

Практикум по анализу демонстрационного варианта. Рефлексия. 

Тема№3-4. Анализ 1 части демонстрационного варианта ЕГЭ 

Характеристика заданий 1 части. Рекомендации по их выполнению. Практикум по 

выполнению заданий 1 части. Рефлексия.  

Тема№5.Анализ 1 части демонстрационного варианта ЕГЭ 

Характеристиказадания2 части. Рекомендации по его выполнению. Рефлексия. 

Тема№6. Текст, его типы . 

Понятие «текст». типы текстов. Основные особенности текста-портрета, текста-проблемы. 
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Схемы сочинения-рассуждения на текст-портрет и текст-проблему. 

Тема№7-8. Речеведческий и смысловой анализы исходного текста 

Речеведческий анализ текста. Стили и типы речи. Текст-рассуждение, текст с 

доминированием в нём описания, текст с доминированием в нём повествования, текст-

притча, текст с доминированием в нём информационного компонента. Смысловой анализ 

текста. Понятие «проблема», «позиция автора», «аргумент». Метод ключевых фраз и слов, 

приём «рабочая матрица» (Приложение 2). Практику по определению тип 

текста,речеведческому и смысловому анализам исходного текста. Рефлексия. 

Тема№9-10. Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения 

Характеристика критериев оценивания сочинения-рассуждения. Технология экспертизы 

сочинения-рассуждения. Рекомендации. Практикум по экспертизе сочинения-рассуждения 

(Приложение 3). Рефлексия. 

Тема№11-12. Алгоритм написания сочинения-рассуждения 

Практикум по созданию и апробации алгоритма написания сочинения-рассуждения. 

Основные аналитические действия: сформулируйте проблему (далее-П 1) исходного текста; 

прокомментируйте сформулированную проблему (П 1) (избегайте чрезмерного цитирования); 

Сформулируйте позицию автора по отношению к проблеме (П 1); изложите собственное 

мнение по проблеме(П 1) (объясните, почему вы согласны или нет с автором прочитанного 

текста), приведите 2 аргумента, опираясь на знания, жизненный или читательский опыт; 

пишите ярко и образно, выражайте мысли грамотно и красиво; соблюдайте логику. 

Выделяйте абзацы; соблюдайте фактологическую точность и этические нормы; закончив 

работу над сочинением. Вчитайтесь в него ещё раз. Проверьте орфографию, пунктуацию, 

грамматику, речь. Рефлексия. 

Тема№13-18. Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 

Вступление, его назначение. Основные способы и приёмы моделирования вступления 

сочинения-рассуждения: «именительный темы», «вопросы-стимулы», «картина», «название» 

и др. Практикум по проектированию вступительной части сочинения-рассуждения разными 

приёмами. Презентация проектов. Рефлексия. 

Темы№19-24. Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения 

Основная часть, её назначение (Приложение 4). Основные способы и приёмы 

комментирования проблемы, позиции автора, выражения личностной позиции: 

«комментированный пересказ», «ниточка», «что делать?», «оппонент» и др. 

Практикум по проектированию основной части сочинения-рассуждения разными приёмами. 

Презентация проектов. Рефлексия. 

Тема№25-30. Способы моделирования заключительной части сочинения-рассуждения   
Заключительная часть, её назначение. Основные способы и приёмы моделирования 

заключительной части сочинения-рассуждения: «отклик», «цитата» и др. Особенности 

концовки-вывода, сжатый в несколько строк итог), концовки-ответа (ответ на вопрос, 

поставленный в начале сочинения), концовки-цитаты (цитата, содержащая суть проблемы 

текста). Практикум по проектированию заключительной части сочинения-рассуждения 

разными приёмами. Презентация проектов. Рефлексия. 

Практикум по созданию памятки пишущему сочинение-рассуждение (Приложение 5), 

проектированию модели и клише сочинения-рассуждения. Рефлексия. 

Тема№33-34. Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза 
Особенности сочинения-рассуждения по художественному, публицистическому и научно-

популярному текстам. Практикум по написанию и экспертизе контрольного сочинения-

рассуждения. 
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Тематическое планирование 

Тема /раздел Всего 

часов 

 

Введение  6 

Текст, его типы 4 

Речеведческий и смысловой анализы исходного текста 4 

Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения 3 

Алгоритм написания сочинения-рассуждения 4 

Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 7 

Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения 8 

Способы моделирования заключительной части сочинения-рассуждения 14 

Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза 18 

Итого 68 

Тематическое планирование, 11 класс (1 час в неделю) 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». Концептуальные 

основы сочинения-рассуждения на ЕГЭ 

1 

2 Анализ заданий 1-26 демонстрационного варианта ЕГЭ 1 

3 Текст, его типы. Речеведческий и смысловой анализы исходного 

текста 

1 

4-5 Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения 2 

6 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1 

7-9 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 3 

10-12 Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения 3 

13-15 Способы моделирования заключительной части сочинения-

рассуждения 

3 

16 Модель сочинения-рассуждения 1 

17 Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза 1 

  34 

 

Рабочая программа элективного курса  

«Наглядная геометрия», 11 класс 

Планируемые результаты: 

 

Личностные 

Ученик получит возможность: ответственно относится  к учебе, контролировать 

процесс и результат учебной и математической деятельности. Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, активным  при решении геометрических задач. 

Метапредметные 

Ученик научится: действовать по алгоритму, видеть геометрическую задачу в 

окружающей жизни, представлять информацию в различных моделях. 

Ученик получит возможность: извлекать необходимую информацию, анализировать ее, 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования. 
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Регулятивные. Ученик получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные. Ученик получит возможность научиться: учитывать и координировать 

позиции других людей, отличные от собственной позиции; учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; брать 

на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); осуществлять 

коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнера; вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; в совместной деятельности четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные. 

Ученик научится: изображать фигуры на плоскости; использовать геометрический 

«язык» для описания предметов окружающего мира; измерять длины отрезков, величины 

углов, вычислять площади и объёмы фигур; распознавать и изображать равные и 

симметричные фигуры; проводить не сложные практические вычисления. 

Ученик получит возможность: углубить и развить представления о геометрических 

фигурах. 

Предметные 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/ уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

1. Знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

планиметрических задач.  

2. Знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении 

задач. 3. Знать свойства геометрических тел и уметь применять их при решении задач. 

4. Знать формулы площадей поверхностей геометрических тел и уметь применять при 

решении задач.  

5. Знать формулы объемов геометрических тел и уметь применять при решении задач.  

6. Уметь по условию задачи грамотно строить чертеж. 

 

Содержание учебного курса 

1.  Методы построения сечения многогранников Простейшие задачи на построение 

сечений параллелепипеда и тетраэдра. Аксиоматический метод (Метод следов. Метод 

внутреннего проектирования). Комбинированный метод (Метод параллельных прямых. 

Метод параллельного переноса секущей плоскости). Метод выносных чертежей (Метод 

разворота плоскостей). 

2. Нахождение площади сечений в многогранниках Площади многоугольников. Признаки 

подобия треугольников. Ортогональное проектирование и его свойства. Теорема о площади 

ортогональной проекции многоугольника. 

3 Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в многогранниках

 Четыре способа решения задач: 

1. Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть 

отрезка с концами на этих прямых и перпендикулярного обеим. 

2. Нахождение расстояния от одной из скрещивающихся прямых до параллельной ей 

плоскости, проходящей через другую прямую. 

3. Нахождение расстояния между двумя параллельными плоскостями, проходящими через 

заданные скрещивающиеся прямые. 
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4. Нахождение расстояния от точки, являющейся проекцией одной из скрещивающихся 

прямых на перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой прямой на ту же самую 

плоскость 

4 Нахождение угла между плоскостями Двугранный угол. Линейный угол двугранного 

угла. Многогранный угол. Зависимость между плоскими и двугранными углами 

многогранных углов. 

5 Решение задач повышенной сложности Отношение объемов частей многогранника. 

Объемы многогранников. Решение задач по всем разделам курса, в которых используются 

геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов 1-4, в которых: 1) построено 

не более двух сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 3) из частей 

многогранника, хотя бы одна должна быть хорошо известным геометрическим телом. 

6 Геометрия Лобачевского 5й постулат, угловой дефект. Аксиомы Лобачевского. 

Математик Фаркашу Больяни. Псевдосфера, прямые плоскости Лобачевского. 

Непротиворечивость, независимость. Неевклидова плоскость Римана. Кривизна, угловой 

избыток, дефект. 

7 Замечательные точки, прямые Замечательные точки. Ортоцентр. Центроид. Точки 

Жергонна и Нагеля. Теорема Чевы. Прямые чевианы. Теорема Менелая. Теорема Морлея. 

Трисектрисы углов. Задача Фаньяно. Точка Ферма—Торричелли 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1.  Методы построения сечения многогранников 16 

2. Нахождение площади сечений в многогранниках 16 

3 Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися 

прямыми в многогранниках 

6 

4 Нахождение угла между плоскостями 4 

5 Решение задач повышенной сложности 12 

6 Геометрия Лобачевского 8 

7 Замечательные точки, прямые 8 

 

 

2.2.21. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Духовно-нравственные и культурно-исторические основы русского языка», 10 класс 

 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 
 1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России; 

2) 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;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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 5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности;  

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

 7) 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;  

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

10) обогащение словарного запаса, умение грамотно строить свою речь в различных 

жизненных ситуациях. 

 

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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  
•  владение ключевыми понятиями культурно-исторического наследия;  

•  владение элементами исследовательской работы, связанной с поиском, отбором, анализом, 

обобщением материала, выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

•  умение выявить культурную доминанту языкового наследия через специфику картины мира 

и системы ценностей; 

 •  умение классифицировать языковые средства через культурный опыт, содержание 

произведений русской литературы и фольклора; 

• умение определять языковые особенности памятников отечественной литературы и 

искусства; 

 • умение систематизировать полученные знания (составлять аннотации, рецензии, схемы, 

таблицы и т.д.); 

 •  умение представить результаты своей деятельности в форме исторического эссе, рецензии, 
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презентации, тезисов, реферата, выступления на конференции и т.п. 

Учет результатов освоения курса внеурочной деятельности «Духовно-нравственные и 

культурно-исторические основы русского языка» имеет уровневый характер. Фиксация 

результатов производится один раз в год (в конце второго полугодия). 

Формой (-ами) оценки достижения планируемых результатов является защита проекта  

по курсу внеурочной деятельности. 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Содержание курса 

История создания славянской письменности. Руническое письмо. Узелковое письмо. 

Кириллица и глаголица. Образное значение букв Кириллицы. Трехмерное значение букв. 

«Буковица» и ее значение в русской национальной культуре. 

 Анализ русских народных сказок с точки зрения образного значения букв. Анализ 

вступления к поэме А.С. Пушкина  «Руслан и Людмила».  

Слова-концепты в русской национальной культуре (Род, Бог, Солнце, Земля, Вера). «РОД» - 

история происхождения и значение слова.  

Степени родства у славян. Кто такой дедушка? О главе семейства. О материнском 

благословении.  

Правильное общение в славянских традициях. Как в старину здоровались. О чем не стоит 

говорить? 

 Тайны русского языка ( значение слов ведать, верность, ревность, земля, люди, муж, 

мужчина, семья, работа, труд). Мудрость предков (пословицы). Происхождение 

фразеологизмов.  

Русский язык, который мы не знаем. Расширяем словарный запас. Сказка о том, как 

приставка БЕЗ- свой имидж сменила. Слова – перевертыши. Русские меры. 

 Защита индивидуальных проектов. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  История создания славянской письменности. 5 

2.  «Буковица» и ее значение в русской национальной культуре. 3 

3.  Анализ русских народных сказок с точки зрения образного значения 

букв. 

4 

4.  Анализ вступления к поэме А.С. Пушкина  «Руслан и Людмила». 3 

5.  Слова-концепты в русской национальной культуре (Род, Бог, 

Солнце, Земля, Вера). 

6 

6.  Правильное общение в славянских традициях. 3 

7.  Тайны русского языка ( значение слов ведать, верность, ревность, 

земля, люди, муж, мужчина, семья, работа, труд). 

2 

8.  Мудрость предков (пословицы). 1 

9.  Происхождение фразеологизмов. 1 

10.  Русский язык, который мы не знаем. 1 

11.  Расширяем словарный запас. 1 

12.  Сказка о том, как приставка БЕЗ- свой имидж сменила. 1 

13.  Слова – перевертыши. Русские меры. 1 

14.  Защита индивидуальных проектов. 2 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём 

взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия 

их использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 

Предметные: 

• владение базовыми понятиями:  личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель 

инвестиций; страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское 

страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый 

рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая 

система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; 

пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знаниями: 

• об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

• об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

• о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для 
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семейного бюджета; 

• о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

• о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в 

них; 

• об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и  обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

• об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

• об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

• о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых 

финансовых продуктов. 

Учет результатов освоения результатов курса внеурочной деятельности имеет уровневый 

характер. Фиксация результатов производится два раза в год (в конце первого полугодия и в 

конце второго полугодия). 

Формами оценки достижения планируемых результатов является: проверочные работы, 

тестовый контроль, презентации учебных достижений. 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

Содержание курса 10 класс 

Курс финансовой грамотности в 10 классе состоит из четырех модулей, каждый из которых 

разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретический материал, так 

и практические задания, которые позволяют ученику закрепить знания, полученные в ходе 

изучения содержания занятия, сформировать практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел возможность 

изучить все вопросы для успешного решения в  будущем стоящих перед ним финансовых 

задач. Однако представленная последовательность модулей курса не является безусловно 

заданной. В зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих причин 

педагог имеет право изменять представленную последовательность в оптимальном для 

выбранной ситуации варианте.  

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, 

планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой грамотности 

требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не противопоставляются 

умениям,   а рассматриваются как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни 

сохранены вне действий обучаемого. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность 

обучающимся овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в 

целях адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру денежных 

отношений. 

Тематическое планирование 

Номер 

темы/блока 

Название темы/блока Кол-во 

часов 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 14 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 8 

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить 6 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 7 

Итого 35 
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Содержание курса 11 класс 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (9  ч) 

Что такое банк и чем он может быть полезен. Какие бывают банковские вклады и каковы их 

условия. От чего зависят ставки по вкладам. Как выбрать вклад и оформить документы. Что 

такое кредит и как оценить его условия. Как понять, сможете ли вы выплатить кредит. 

Ипотека: как решить жилищную проблему и не попасть в беду. Как банки могут помочь в 

инвестировании и управлении сбережениями. 

Модуль 2 . Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (4ч) 

Что такое ценные бумаги и каких типов они бывают. Как можно торговать ценными 

бумагами. Как заработать на фондовом и валютном рынках 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (5ч.) 

Какие бывают налоги и зачем они нужны. Как платить налоги. Что такое налоговый вычет и 

как его получить. Какова ответственность за неуплату налогов 

 Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 ч.) 

Что такое пенсия и кому она положена. От чего зависит размер пенсии и как его увеличить. 

Как выбрать программу пенсионного накопления. 

 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять (6 ч.) 

Как создать успешный стартап. Как разработать реальный бизнес-план. Кто может помочь в 

создании стартапа. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 ч.) 

Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовое мошенничество и как строятся 

финансовые пирамиды. Как управлять инвестиционными рисками  

 

Тематическое планирование 11 класс  

Номер 

темы/блока 

Название темы/блока Кол-во 

часов 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 9 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 4 

Модуль 3 Налоги: почему их надо платить 5 

Модуль 4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  4 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 6 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 4 

 Подведение итогов  2 

Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок  «Спортивные игры» 

10-11 классы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Результаты освоения программного материала по внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 

частное – конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 



369 

 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

В процессе оценивания результативности занятий могут учитываться результаты 

участия и побед обучающихся в соревнованиях разного уровня, в том числе дистанционных.  

Промежуточная аттестация будет проводиться в форме учета текущих достижений 

учащегося. 

Учет результатов освоения результатов курса имеет уровневый характер. Фиксация 

результатов производится в конце года. 

      3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, построение в шеренгу. Упражнения для формирования 

осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

Ходьба на носках, пятках, в полу приседе, в приседе, быстрым широким 

шагом. Бег по кругу, с изменением направления и скорости. Высокий старт и бег со 

старта по команде. Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, бег 

до 8 минут. Прыжки с поворотом на 90°, 180º, с места, со скакалкой, с высоты до 40 

см, напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание 

на дальность отскока от стены, щита. Лазание по гимнастической стенке. 

Баскетбол 

1. Основы знаний. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как 

укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения. Режим дня и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне 

головы. 

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому 

сигналу. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения 

«Брось– поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами.    

Волейбол 

1. Основы знаний. Волейбол – игра для всех. Основные линии разметки 

спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. Здоровое 

питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. 
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2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски 

мяча двумя руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание 

мяча вверх и ловля его на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча 

партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте и в движении – низко летящего и 

летящего на уровне головы. Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные 

игры: «Брось и попади», «Сумей принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», 

«Кто лучший?» 

Футбол 

1. Основы знаний. Влияние занятий футболом на организм школьника. 

Причины переохлаждения и перегревания организма человека. Признаки простудного 

заболевания. 

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. 

Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание Кол-во часов 

1 Теория и техника безопасности На каждом занятии 

2 Баскетбол 11 

3 Волейбол 12 

4 ОФП На каждом занятии 

5 Футбол 12 

 И Т О Г О 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 умение различать высказывания и иные типы предложений, а также представлять 

сложные высказывания как результат операций над простыми высказываниями; 

 применение метода математической индукции для доказательства тождеств, 

неравенств, соотношений делимости, а также иных задач; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических задач предполагающее умения: выполнение вычислений с 

действительными числами; решение уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств; решение текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; использование 

алгебраического языка для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; практические расчёты: вычисления с 

процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; выполнение 

тождественные преобразования рациональных выражений; выполнение операций над 

множествами; исследование функций и их графиков. 
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 расширение представления об операциях извлечения корня и возведения в степень; 

овладение понятиями логарифма, синуса, косинуса, тангенса произвольного 

аргумента; 

 усвоение свойства корней, степеней и логарифмов, а также изучение широкого набора 

формул тригонометрии; овладение техникой их применения в ходе выполнения 

тождественных преобразований; усовершенствование техники преобразования 

рациональных выражений; 

 освоение общих приемов решения уравнений, а также приемов решения 

систем; 

 овладение техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих корни, 

степени, логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

 систематизация и развитие знаний о функции как важнейшей математической модели, 

о способах задания и свойствах числовых функций, о графике функции как наглядном 

изображении функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении 

задачи исследования функции; 

 получение наглядных представлений о непрерывности и разрывах функций; 

иллюстрация этих понятий содержательными примерами; знание о непрерывности 

любой элементарной функции на области ее определения; умение находить 

промежутки знакопостоянства элементарных функций; 

 овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; 

умение строить их графики; обобщение сведений об основных элементарных 

функциях и осознание их роли в изучении явлений реальной действительности, в 

человеческой практике; 

 развитие графической культуры: умение свободно читать графики, отражать свойства 

функции на графике, включая поведение функции на границе ее области определения, 

строить горизонтальные и вертикальные асимптоты графика, применять приемы 

преобразования графиков. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные:  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

  

Содержание курса 

№ Название раздела Изучаемые вопросы 

1 Текстовые задачи Простейшие текстовые задачи. Прямо и обратно 

пропорциональные величины. 

Проценты, округление с избытком, округление с недостатком. 

Выбор оптимального варианта. 

Выбор варианта из двух возможных Выбор варианта. 

Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение, 

на совместную работу. Экономические задачи. 

2 Планиметрия Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная 

окружность и описанная окружность около правильного 

многоугольника. Координатная плоскость. Вычисление длин 

и площадей. 

3 Практико-

ориентированные 

задачи 

Графики и диаграммы. Работа с графиками, схемами, 

таблицами. Определение величины по графику. Определение 

величины по диаграмме. Начала теории вероятностей. 

4 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени. Переход к 

новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, 

включающие арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций. 

 

Задание с 

параметром 

Основные приемы решения уравнений: подстановка, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, систем 

уравнений и неравенств. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений с двумя 

переменными и их систем. Параметр. Применение 

математических методов для решения содержательных задач 

из различных областей науки и практики. Интерпретация 
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результата, учет реальных 

ограничений. 

   

 

Тематическое планирование 

№  

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

i.  Раздел 1. Текстовые задачи  9 

2.  Раздел 2. Планиметрия  8 

3.  Раздел 3. Практико–ориентированные задачи  7 

4.  Раздел 4. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства  

5 

5.  Раздел 5. Задание с параметром  4 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Общение без границ» 

10 класс 

Планируемые результаты  

Предметные 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Развитие навыков участия в следующих формах общения: дискуссия по 

предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба 

уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к 

проблеме/ситуации. Учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого они и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объём 

диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны. 

Аудирование 

Формирование адекватного произношения. Слушая, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом.  

Во время аудирования учащиеся используют опорные тексты и языковую догадку.  

В учебнике прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи.  

Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: 

ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом уроке представлен 

ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным 

употреблением нового лексического материала.  

Тексты построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 

учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 

умение пользоваться одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо 

Каждый урок  развивает и совершенствует умения в письменной речи. Учащимся 

предлагаются заполнить формуляры, анкеты, написать письма и т. п. Осуществляется такое 
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целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием и чтением. В конце урока учащиеся в группе или в 

режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома. 

Метапредметные  

• развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, используя  разные источники информации, в том числе Интернета; обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные  

 • стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры  страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

позицию гражданина и патриота своей страны; 

• сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Учет результатов освоения результатов курса внеурочной деятельности «Общение без 

границ» имеет уровневый характер- обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

допороговом уровне (А2). Фиксация результатов производится два раза в год (в конце 

первого полугодия и в конце второго полугодия). 

Формой (-ами) оценки достижения планируемых результатов является проект. 

Приблизительные темы проектов  

Всего предполагается выполнить 2 проекта в 10 классе.Уроки защиты проектов 

желательно проводить в конце четверти/триместра. В связи с новыми требованиями ФГОС 

среднего  общего образования по использованию компьютерных средств обучения в 

образовательном процессе, проекты учащихся, по возможности, должны быть представлены 

в виде презентаций и показаны классу/группе на демонстрационном экране. 

Выступление каждого учащегося не должно превышать 5 минут при количестве 

учащихся более 10 человек в группе/классе.  

Ниже предлагается список приблизительных тем проектов, которые можно 

предложить учащимся в случае затруднений с выбором тем. 

10 класс. 1. Different types of travelling 

2. Call-centres and hotlines: the importance for business  

3. Types of restaurants 

4. The restaurant of my dream 

5. Types of lodging 

6. The best hotels in the world 

7. Airports: purposes and aims 

8. The biggest airports in the world 

9. Safety rules at an airport 

10.  Cruises: a luxurious type of travelling 

11.  The best cruise liners in the world 
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12.  Active holiday and beach holiday: advantages and disadvantages 

13.  Money matters on holiday 

14.  Dangers during holiday 

15.  How to behave abroad: cultural differences 

16.  Package tours: advantages and disadvantages 

17.  Getting around on holiday 

18.  Travelling by plane: advantages and disadvantages  

19.  Shopping abroad: sales and bargains 

20.  Shopping tours  

21.  Emergencies on holiday 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

Содержание курса  

Номер 

темы 

Тема Виды деятельности 

1.  Book 1. 

About your guest; 

Unit 1, pp. 4–5 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о путешествиях; 

 читают и слушают текст о двух типах путешествий – 

командировка и отдых; 

 слушают отрывок из специализированного журнала 

для людей, работающих в туристической сфере; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между клиентом и служащим отеля и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют карточку гостя отеля. 

2.  On the phone; 

Unit 2, pp. 6–7 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о работе телефонных 

операторов и необходимости телефонной связи для 

ведения бизнеса; 

 читают и слушают рекламу из газетного раздела 

«Вакансии»; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между клиентом и колл-центром 

компании и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют карточку регистрации телефонного звонка. 

3.  Types of 

restaurants; Unit 

3, pp. 8–9 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о типах любимых 

ресторанов и рассказывают о любимой кухне; 

 читают и слушают статью из путеводителя; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между двумя туристами и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 
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 заполняют отзыв о ресторанах согласно полученной 

информации от своего собеседника. 

4.  Lodging; Unit 4, 

pp. 10–11 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о типах размещения на 

отдыхе; 

 читают и слушают отрывок из брошюры, взятой в 

центре информации для туристов; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между менеджером турфирмы и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету о будущем туристе. 

5.  At the airport; 

Unit 5, pp. 12–13 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы об аэропортах; 

 читают и слушают статью из путеводителя; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между путешественником и 

служащим аэропорта и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют инструкцию для пассажиров. 

6.  Cruise ships; Unit 

6, pp. 14–15 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о круизах; 

 читают и слушают отрывок из рекламной брошюры о 

круизе; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают объявление организатора круиза и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного объявления; 

 заполняют расписание занятий для участников 

круиза. 

7.  Train travel; Unit 

7, pp. 16–17 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о типах транспорта для 

путешествий и в том числе путешествия на поездах; 

 читают и слушают отрывок из статьи о путешествии 

на поезде; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между путешественником и 

кассиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют расписание поездов на основе диалога. 

8.  Bus travel; Unit 

8, pp. 18–19 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о путешествиях на 

автобусе; 
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 читают и слушают отрывок из статьи о путешествии 

на автобусе; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между пассажиром и водителем 

автобуса и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют информацию о деталях маршрута согласно 

полученной информации от своего собеседника. 

9.  Renting a car; 

Unit 9, pp. 20–21 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о путешествиях на 

машине и рассуждают о том, зачем люди берут 

автомобили в аренду во время путешествий; 

 читают и слушают отрывок из брошюры из проката 

машин; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между клиентом и менеджером 

проката машин и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют квитанцию из проката согласно 

полученной информации от своего собеседника. 

10.  How do you 

pay?; Unit 10, pp. 

22–23 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о формах оплаты услуг; 

 читают и слушают отрывок из брошюры местного 

туристического центра; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между сотрудником магазина и 

покупателем и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют товарный чек согласно полученной 

информации от своего собеседника. 

11.  Where to get 

money; Unit 11, 

pp. 24–25 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о способах обналичивания 

денежных средств на отдыхе; 

 читают и слушают статью из путеводителя; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между служащим аэропорта и 

пассажиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету с информации о банковских 

услугах аэропорта согласно полученной информации 

от своего собеседника. 

12.  At the currency 

exchange office; 

Unit 12, pp. 26–

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о типах денежных средств 
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27 и обмене валюты; 

 читают и слушают информацию с плаката обменного 

пункта; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между сотрудником обменного 

пункта и клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету согласно полученной информации 

от своего собеседника. 

13.  How much does it 

cost?; Unit 13, 

pp. 28–29 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о том, что обычно 

покупают туристы на отдыхе; 

 читают и слушают информацию из купона 

сувенирного магазина; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между покупателем и продавцом 

сувенирного магазина и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют список покупок согласно полученной 

информации от своего собеседника. 

14.  Giving warnings 

about crime; Unit 

14, pp. 30–31 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о том, с какими 

преступлениями могут столкнуться туристы на 

отдыхе и как их можно предотвратить; 

 читают и слушают информацию из плаката, 

размещенного в лобби отеля; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между служащим отеля и клиентом и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют инструкцию по пользованию 

сейфом/сейфовой ячейкой согласно полученной 

информации от своего собеседника. 

15.  Avoiding illness 

abroad; Unit 15, 

pp. 32–33 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о том, с какими 

заболеваниями могут столкнуться туристы на отдыхе 

и как их можно предотвратить; 

 читают и слушают информацию из статьи, в которой 

описываются способы предотвращения заболеваний 

на отдыхе; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между турагентом и клиентом и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 
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 заполняют информационный лист о страховке 

согласно полученной информации от своего 

собеседника. 

16.  Book 2. 

Cultural 

differences; Unit 

1, pp. 4–5 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о том, культуру каких 

стран они хотели бы изучить и о том, как культурные 

различия могут создать проблемы на отдыхе; 

 читают и слушают информацию из учебного пособия 

для сотрудников отеля; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между менеджером отеля и клиентом 

и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету-отзыв об отеле. 

17.  Travel packages; 

Unit 2, pp. 6–7 

Учащиеся: 

 обсуждают общие вопросы о том, к услугам кого они 

прибегают, когда путешествуют за границу и о том, 

что включает в себя турпакет; 

 читают и слушают информацию из брошюры о 

турпакетах; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между турагентом и клиентом и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют информацию о туристическом пакете, 

который желает приобрести клиент согласно 

полученной информации от своего собеседника. 

18.  Talking about the 

weather; Unit 5, 

pp. 12–13 

Учащиеся: 

 описывают погоду сегодня и рассказывают о том, 

какая погода им больше всего нравится; 

 читают и слушают информацию из газетной статьи 

рубрики «Погода»; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между служащим отеля и клиентом и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют информационный лист с прогнозом 

погоды. 

19.  International 

travel; Unit 6, pp. 

14–15 

Учащиеся: 

 рассказывают о странах, где они побывали, и о 

документах, которые необходимы для путешествия за 

границу; 

 читают и слушают информацию из туристической 

брошюры и выполняют задания; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 
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 слушают диалог между билетным кассиром и 

пассажиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют список документов, необходимых для 

выезда за границу. 

20.  Airport security; 

Unit 7, pp. 16–17 

Учащиеся: 

 рассказывают о правилах безопасности в аэропорту; 

 читают и слушают информацию с плаката о правилах 

безопасности и выполняют задания; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между сотрудником службы 

безопасности аэропорта и пассажиром и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют отчет о происшествии в аэропорту от лица 

сотрудника службы безопасности. 

21.  Where’s my 

baggage?; Unit 

10, pp. 22–23 

Учащиеся: 

 рассказывают о том, что обычно пассажиры перевозят 

в багаже и о том, что бы они делали, если их багаж 

был утерян; 

 читают и слушают информацию с плаката о потере 

багажа и выполняют задания; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между сотрудником авиакомпании и 

пассажиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют заявление о потере багажа. 

22.  Negotiating 

prices; Unit 12, 

pp. 26–27 

Учащиеся: 

 рассказывают о том, какие покупки они обычно 

делают, когда путешествуют, и какие товары можно 

найти на местных рынках; 

 читают и слушают советы о том, как сделать 

выгодные покупки, и выполняют задания; 

 выполняют тренировочные упражнения с новой 

лексикой; 

 слушают диалог между владельцем магазина и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 пишут статью для путешественников о том, как 

выгодно покупать товары на отдыхе. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

 

1.  Командировка и отдых 2 

2.  Общие вопросы о работе телефонных операторов и необходимости 

телефонной связи для ведения бизнеса 

2 

3.  Рестораны и кухня 6 

4.  Типы размещения на отдых 2 

5.  Общие вопросы о путешествиях   10 

6.  Формы оплаты услуг 14 

7.  С какими преступлениями могут столкнуться туристы на отдыхе и 

как их можно предотвратить 

2 

8.  С какими заболеваниями могут столкнуться туристы на отдыхе и как 

их можно предотвратить 

2 

9.  Общие вопросы о том, культуру каких стран они хотели бы изучить 

и о том, как культурные различия могут создать проблемы на отдыхе 

2 

10.  Что включает в себя турпакет 2 

11.  Погода 6 

12.  О документах, которые необходимы для путешествия за границу 2 

13.  О правилах безопасности 2 

14.  Что обычно пассажиры перевозят в багаже и о том, что бы они 

делали, если их багаж был утерян 

2 

15.  Какие товары можно найти на местных рынках 11 

16.  Итоговое занятие 1 

  70 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Игры современных тинейджеров» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Перед учащимися ставится цель научиться решать коммуникативные задачи, 

необходимые для ведения следующих диалогов: 

1.Диалог-расспрос: 

 Запрашивать и сообщать фактическую информацию (что? кто? куда? когда? с кем? 

т.д.), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 Целенаправленного расспрашивать, т.е. «брать интервью»; 

2.Диалог-побуждение к действию: 

 Обратиться с просьбой и выразить готовность, отказ её выполнить; 

 Дать совет и принять/ не принять его; 

 Пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не согласиться принять в нём 

участие; 

 Сделать предложение и выразить согласие/ несогласие с ним. 

3.Диалог-обмен мнениями: 

 Умение выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

 Умение высказать одобрение/ неодобрение; 

 Умение выразить сомнение; 

 Умение выразить эмоциональную оценку (радость, огорчение, желание, нежелание). 

Монологическая речь. 
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1. Уметь высказывать целостно как в смысловом, так и в структурном отношении; 

2. Уметь последовательно излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом 

отношении и соотнесённые с задачей высказывания; 

3. Уметь высказываться продуктивно: чем меньше заученного, тем больше 

продуктивность через комбинирование и трансформацию материала для речевых 

нужд, содержательность; 

4. Уметь говорить самостоятельно, выбирая стратегию высказывания, составляя 

программу, высказывания без опоры; 

5. Уметь говорить экспромтом, без специальной подготовки; 

6. Уметь говорить в нормальном темпе. 

Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического 

материала предыдущих классов, так и на основе новых грамматических явлений. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе усвоенного раннее, так и 

нового. 

Письмо: продолжается работа над развитием следующих умений: 

 Делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развёрнутых 

цитат); 

 Составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

 Письменно заполнить все данные, формуляр (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

 Написать текст для совместного проекта. 

Метапредметные: 

Решая речемыслительные задачи, учащиеся должны пользоваться приёмами 

продуктивной, творческой   деятельности   (высказывать предположения, устанавливать 

логические связи, т.д.). 

Развивающее обучение достигается за счёт личностной вовлечённости учащегося в 

учебную деятельность. Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе 

овладения данным курсом включает развитие чувства национальной самобытности, 

способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры на основе сопоставления с 

особенностями культуры стран изучаемого языка. Развивающее обучение протекает более 

успешно, когда учащиеся вовлечены в творческую деятельность. С этой целью 

предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов, что развивает воображение, 

фантазию, творческое мышление, самостоятельность и т.д. 

Личностные  

Согласно концепции коммуникативного обучения, воспитание должно пронизывать 

весь процесс обучения. Воспитывает всё и содержание текстов, и как они напечатаны и т.д. 

Главная задача: воспитание положительного, уважительного отношения к странам 

изучаемого языка и родной стране, более глубокое осознание своей родной культуры и 

иностранной, привитие чувства патриотизма. 

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят своё отражение в 

заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов и событий, о которых идёт 

речь в учебном материале. 

Профильной тематике с пониманием общей идеи, и с извлечением информации и с 

детальным пониманием. 

 

 Учет результатов освоения результатов курса внеурочной деятельности «Игры 

современных тинейджеров» имеет уровневый характер. Фиксация результатов 

производится  раз в год. 

Одной из форм оценки достижения планируемых результатов является участие в 

предметных конкурсах и викторинах (ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ). 

 

Вместо воспроизведения знаний будут оцениваться разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 
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Приоритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых 

результатов. 

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

1. Круглый стол, дискуссия, дебаты 

 2. Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

3. Деловые и ролевые игры  

4. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочеты): … 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)… 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка): 

Максимальный уровень- «Превосходно» Решена новая, совершенно незнакомая задача 

Программный уровень-«Отлично» Решена необычная, в чем-то новая задача 

Необходимый уровень- «Хорошо» Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно. 

«Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

Лист достижений обучающегося «Работа над проектом» разрабатывается в зависимости от 

проекта. 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

Содержание курса 

Англоговорящие страны. 2 часа. 

Беседа о географическом положение англоговорящих стран, их климатических особенностях, 

как все это влияет на популяцию населения и род занятий людей. Рассказ о каждой стране и 

ее столице, известных личностях и событиях. 

Практические занятия: подготовка презентации о стране изучаемого языка, круглые столы, 

семинары. 

1. Если я поеду за границу. 5 часов. 

Основные понятия речевого общения и речевого этикета в устной и письменной форме; 

знакомство с грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

английского языка в сферах речевого этикета. 

Практические занятия: подготовка и проведение ролевой игры, игровые и творческие 

тренинги, словесно-лингвистические игры. 

2. Международная культура. 8 часов. 

Формирование у учащихся представление о менталитете и культуре англоговорящих стран. 

Различные сведение в области литературы, музыки, средств массовой информации, 

медицины, образования, положения англоговорящих стран в мире. Знакомство с геральдикой 

стран, культурой. 

Практические занятия: все виды диалогов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 
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диалог-обмен мнениями), дискуссии, подготовка презентаций, проектов. 

3. Портрет англичанина. 5 часов. 

Национальный состав населения Великобритании и характер; классовое сознание 

англичанина, социальная структура английского общества; досуг и ценности англичанина; 

портрет англичанина XXI века. 

Практические занятия: создание проекта, дискуссии, круглые столы, общение по интернету. 

4. Путешествие в Великобританию. 5 часов. 

Расширение активной и пассивной лексики по темам; особенности путешествия по 

Британии; особенности национальной кухни и повседневной жизни британцев. 

Практические занятия: все виды диалогов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями), ролевая игра, дискуссии. 

5. Учимся писать статьи, доклады, сочинения, эссе.  10 часов. 

Написание официальных и неофициальных писем, рассказов, сочинений, статей и докладов. 

Практические занятия: написание письма личного характера, делового письма, 

неофициальное письма, сочинения, статьи о стране изучаемого языка. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия Количество 

часов 

1.  Раздел (тема) 1. Англо-говорящие страны 2 

2.  Раздел (тема) 2 Если я поеду за границу 5 

3.  Раздел (тема) 3. Международная культура 8 

4.  Раздел (тема) 4. Портрет англичанина 5 

5.  Раздел (тема)5. Путешествие в Великобританию 5 

6.  Раздел (тема) 6. Учимся писать статьи, доклады, сочинения, эссе 11 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы практической медицины» 

10-11 классы 

Планируемые результаты 

Предметным результатом изучения курса является формирование следующих умений: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• понимать и знать организацию медицинской службы; классификацию инфекционных 

болезней; правила ухода за больными; правила проведения лечебных процедур; особенности 

работы младшего и среднего медицинского персонала; правила 

оказания первой медицинской помощи; правила выписки и хранения лекарств; правила 

хранения медицинских препаратов, и применения; 

• практически применять знания в жизни; 

• ухаживать за больными терапевтическими, хирургическими, новорожденными, 

инфекционными; 

• оказывать доврачебную помощь; 

• иметь представление о выписке и хранении лекарств; 

• использовать средства дезинфекции; 

• применять средства личной гигиены; транспортировать больных; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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; 

Содержание курса 

Введение 

История медицины. Великие анатомы и врачи. Известные русские врачи. Основные научные 

дисциплины в медицине. Значение первой медицинской помощи. Значение само и 

заимопомощи. Основные направления медицины. Система здравоохранения. Теория 

безопасности в медицине. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских 

организациях. 

Основы медицинской этики и деонтологии. 

Клятва Гиппократа. Сохранение медицинской тайны. Лечение медицинским словом. Этика 

профессиональных деловых отношений. Психологические особенности медицинских 

профессий. Опасность медицинской работы. Факторы риска. Условия труда медицинских 
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работников. Профессиональные заболевания медиков. Имидж медицинской фирмы и 

персонала. Униформа. Стиль обслуживания пациентов. 

Мониторинг пациента 

Поведение заболевающего и заболевшего человека. Установление щадящего режима, 

самонаблюдение, обращение к врачу. Выполнение всех предписаний врач. Уход за больным 

человеком. Правила личной безопасности. Правильный прием лекарств. Правила хранения 

лекарственных препаратов в доме. Производственный и бытовой травматизм. Оказание 

доврачебной помощи. Оформление документов о временной нетрудоспособности. 

Справочный фонд на домашнем компьютере. 

Лекарственные средства 

Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных средств. 

Хранение лекарственных средств. Лекарственные растения: виды, правила сбора и хранения, 

действия этих растений. Лекарственные препараты. Лекарственные травы. 

 Оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия. Раны, их виды, характеристика. 

Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка, перевязка. Виды перевязочного 

материала. Правила наложения повязок. Первая медицинская помощь при остановке 

дыхания и сердечной деятельности. Сердечный приступ. Способы искусственного 

дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной деятельности Обморок. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Кровотечения, их виды. 

Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. Мероприятия при внутреннем 

кровотечении. Первая медицинская помощь при переломах. Переломы костей, их 

распознавание. Иммобилизация (основные правила). Осложнения при переломах. 

Ожоги. Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания первой 

медицинской помощи. Обморожения. Электротравмы. Причины травматического шока. 

Фазы травматического шока. Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые 

мероприятия. Утопление. Отравления. Острая остановка кровообращения. 

Основы эпидемиологии. 

Эпидемии. Инфекционные заболевания. Возбудители инфекционных болезней. Основные 

признаки инфекционных болезней. Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция. 

Меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

Основы гигиенических знаний 

Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка пациента. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество часов 

10 кл 

Количество часов 

11 кл 

1. Введение 2 2 

2. Основы медицинской этики и 

деонтологии  

2 2 

3. Мониторинг пациента  4 4 

4. Лекарственные средства  3 3 

5. Оказание первой помощи  12 11 

6. Основы эпидемиологии  6 6 

7. Основы гигиенических знаний  5 5 

8. Итоговое занятие 1 1 

 Итого 35  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тайна гена» 

10 класс 

Планируемые результаты 

Предметным результатом изучения курса является формирование следующих умений: 

ориентироваться в современной научной и справочной  информации по генетике; 

-решать генетические   задачи высокого и повышенного уровня, применяя теоретические 

знания; 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, 

исключающих наследственную патологию; 

-демонстрировать понимание закономерностей наследования признаков; 

-анализировать основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы 

мутагенеза; 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

понимать сущность и социальную значимость  профессий, связанных со здоровьем человека. 

 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. Общее понятие о 

наследственности и изменчивости человека. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения.  

Тема 1. Современное представление о гене (3ч) 

Представление о гене. Строение гена. Организация генома. Генотип эукариотических 

клеток. Развитие представлений о гене. Характеристика генов – особенности псевдогенов, 

уникальные гены, повторяющиеся гены, рекомбинирующие (прыгающие) гены, 

транспозоны. 

Практическое занятие: «Создайте лицо ребенка»; 

Демонстрации: таблицы, схемы строения гена эукариот, рисунки, модель ДНК, 

портрет Г. Менделя. 

 

Тема 2. Тайны генома (3ч) 

Геном человека. Наследственность и изменчивость организмов. Типы изменчивости у 

человека. Хромосомный набор организма человека. Комплексные исследования генома 

человека. Методы современного молекулярно-генетического анализа. Геномная 

дактилоскопия. Этические и прикладные аспекты некоторых исследований связанных с 

геномом человека. Генная терапия. Перспективные открытия в области исследований генома 

человека. 

Практические занятия: «Статистическое изучение изменчивости количественных 

признаков». 

Демонстрации: таблицы, схемы, фото хромосомного набора человека. 

 

Тема 3. Основы современной генетики человека (11ч) 

Особенности генетики человека. История возникновения и развития. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, онтогенетический, цитогенетический, 

близнецовый, дерматоглифики, электрофизиологические, иммунологический, 

популяционный. Особенности строения кариотипа человека. Менделевская генетика 

человека.Генотип человека. Взаимодействие генов. 

Практические занятия: «Определение типа наследования признака с помощью 

анализа родословной»; 

Исследовательская работа: Составление и анализ генеалогического древа. Проявление 

признаков у человека при аутосомном доминировании и рецессивном типе наследования. 
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Решение и составление генетических задач на моногибридное, дигибридное 

скрещивание и взаимодействие генов. 

Демонстрации: таблицы, рисунки, фото кариотипа человека, близнецов, диаграммы 

родословных великих людей, презентация «Наследование признаков у человека», 

родословные великих людей А. Пушкина, С. Ковалевской и др. 

 

Тема 4. Гены и здоровье (6ч) 

Генетические факторы развития заболеваний. Наследственные заболевания, 

связанныес мутациями (фенилкетонурия, галактоземия, ахандроплазия). Наследственные 

заболевания, вызванные изменением числа хромосом (синдром Дауна, Патау, Эдвадса). 

Наследование признаков, сцепленных с полом (у женщин – синдром Шерешевского-Тернера, 

у мужчин синдромКлайнфельтера). Наследование, сцепленное с X-хромосомой (гемофилия, 

дальтонизм). Проблемы онкологии. Летальные и полулетальные гены. Генетика и медицина. 

Практические занятия: Решение генетических задач на наследование, сцепленное c 

полом, X-хромосомой (гемофилия, дальтонизм), с У-хромосомой (гипертрихоз), на 

доминирование генов и неполное доминирование (анофтальмия), на определение 

хромосомных болезней человека, связанных с нарушением половых хромосом, синдромов 

Шерешевского-Тернера и Клайнфельтера. 

Демонстрации: фото, рисунки, презентация «Наследственные болезни человека». 

Экскурсия в Медико-генетическую консультацию. 

 

Тема 5. Профилактика наследственных заболеваний (6ч) 

Наследственность и среда. Экологические факторы. Чистота окружающей среды, 

загрязнение среды мутагенамии канцерогенами. Радиация и наследственность. Мутагены, 

человек и биосфера. Мутагенысреды и охрана наследственности человека. Влияние 

никотина, алкоголя и наркотическихвеществ на потомство. Близкородственные браки. 

Медико-генетическое консультирование.Дородовая диагностика наследственных 

заболеваний. Генетический скрининг. Евгеника.Размышление о клонировании людей. 

Практические занятия: Составление презентаций. 

Демонстрации: таблицы, рисунки, плакаты, кинофильм «Влияние никотина, 

алкоголяи наркотиков на здоровье человека». 

 

Тема 6. Наследственность и группы крови человека (2ч) 

Наследование групп крови у человека (система АВО) по типу серии 

множественныхаллей. Действие трех аллей одного гена. Доминантные и рецессивные гены. 

Соотношениегенотипов (гомозиготных и гетерозиготных) и групп крови.Принцип 

переливания крови. Частота встречаемости универсального донора и универсального 

реципиента (по двум параметрам: группа крови по системе АВО и резусфактор). 

Наследование групп крови и медико-юридическое применение (установление отцовства). 

Практические занятия: Решение генетических задач на наследование групп крови по 

системе АВО у человека. Определение принадлежности детей их родителям, возможность 

переливания крови от родителей детям, определение потомства по генотипу отца и матери. 

Демонстрации: таблицы, схемы, портрет К. Ландштейнера. 

Итоговое занятие (2ч) 

Итоговая конференция, защита исследовательских работ, представление презентаций. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Современное представление о гене 3 

3.  Тайны генома 3 

4.  Основы современной генетики человека 11 
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5.  Гены и здоровье 6 

6.  Профилактика наследственных заболеваний 6 

7.  Наследственность и группы крови человека 2 

8.  Итоговый контроль 2 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок «Практикум по решению химических задач» 
Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения содержания курса 

Личностными результатами являются следующие умения: 

·         формировать чувство гордости за российскую химическую науку и уважения к 

истории ее развития; 

·         уважать и принимать достижения химии в мире; 

·         уважать окружающих (учащихся, учителей, родителей и др.); 

·         осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

·         постепенно выстраивать собственное мировоззрение:  осознавать потребность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности; 

·         уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

·         оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

·         формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·         самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

·         выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

·         организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

·         сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

·         в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

·         искать и находить  способы решения задач, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые учебные задачи; 

·         критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия 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; 

·         создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

·         преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

·         строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·         выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные УУД: 
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·         осуществлять деловую коммуникацию как с одноклассниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия; 

·         при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в роли генератора идей, критика, исполнителя, выступающего; 

·         развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Предметные: 

-называть важнейшие вещества по молекулярным и структурным формулам,  основные 

типы химических реакций. 

-определять по молекулярным формулам принадлежность неорганического и органического 

вещества к определенному классу; 

- свойства вещества по молекулярной формуле; 

- валентность и степень окисления элементов по молекулярной формуле; 

- вид химической связи в соединениях; 

- тип химической реакции по признакам. 

- объяснять: строение атома химических элементов; 

  структуру периодической системы; 

 закономерности изменения свойств простых веществ, химических элементов; 

- влияние различных факторов на скорость химических реакций; 

- причинно-следственные связи между свойствами и применением веществ. 

вычислять: 

- формулы веществ, используя массовые доли элементов; 

- по известной массе сложного вещества массы элементов, входящих в его состав; 

- массу и объем вещества по количеству вещества; 

- массу и объем продуктов реакции горения углеводородов; 

- по химическим формулам относительную молекулярную массу; 

- массовую долю химического элемента в соединении по химической формуле; 

- массу вещества по заданному количества вещества и количество вещества по известной 

массе; 

- массу вещества (количество вещества) по известному количеству вещества (массе) одного 

из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции веществ по химическим 

уравнениям; 

- массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, одно 

из которых дано в избытке; 

- массу, объем или количество вещества по известным данным об исходных веществах, 

содержащих примеси; 

- молекулярную формулу газообразных веществ по известной плотности. 

 

Содержание курса 

Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим формулам (4 часа) 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Строение веществ. Механизмы 

образования химической связи. Стехиометрические законы химии. Основные газовые 

законы. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Расчеты по 

химическим формулам. 

Химические свойства веществ и их генетическая связь (3 часа) 

Классификация, химические свойства и генетическая связь веществ. Качественные 

реакции на идентификацию веществ. Итоговое занятие по теме 

Расчеты по химическим уравнениям (7 часов) 

Вычисление массы (объема, количества вещества) одного из участников реакции по 

известной массе (объему, количеству вещества) другого участника реакции. 

Определение вещества и его массы (объема), оставшегося после реакции 

непрореагировавшим. Определение количества (массы, объема) продукта реакции, если один 

из сореагентов взят для реакции в избытке. Вычисление выхода продукта (в %) реакции от 
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теоретически возможного. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе 

(объему) исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Определение 

состава соли (кислая или средняя) по массам веществ, вступающих в реакции. 

Закономерности протекания химических реакций (5 часов) 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализ. Изменение энергии в химических реакциях. Расчеты по термохимическим 

превращениям. Химическое равновесие и условия его смещения. Принцип Ле-Шателье.  

Растворы (4 часа) 

Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе. Растворимость. 

Вычисление растворимости, требуемой для насыщения раствора. 

Вычисление при приготовлении раствора разных веществ заданного состава и заданной 

концентрации. Вычисления при смешивании двух растворов, правило смешения. 

Электролитическая диссоциация и ионные реакции в растворах (5 часов) 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Константа и степень 

диссоциации. Водородный показатель. Обменные реакции в растворах электролитов.  

Гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Основы электрохимии (5 часов) 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Эквиваленты окислителей и восстановителей. Направление 

протекания окислительно-восстановительных реакций.  

Электролиз. 

 

Тематический план 

№ Тематический блок Количеств

о часов 

1 Введение. Входная диагностика 

 

1 

2 Основные понятия и законы химии. Расчеты по 

химическим формулам. 

4 

3 Химические свойства веществ и их генетическая связь 3 

4 Расчеты по химическим уравнениям 7 

5 Закономерности протекания химических реакций 5 

6 Растворы 4 

7 Электролитическая диссоциация и ионные реакции в 

растворах 

5 

8 Окислительно-восстановительные реакции. Основы 

электрохимии 

5 

9 Итоговое занятие 1 

Итого  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок «Комплексный анализ текста» 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Личностные результаты отражают: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 
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3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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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. 

Планируемые предметные результаты освоения курса.  В результате изучения курса 

обучающийся научится: 

· определять основные сведения по текстологии, стилистике русского языка и основным 

разделам лингвистики; 

 · распознавать признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 · определять основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 · анализировать изобразительно-выразительные средства языка; 

· соблюдать орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические, языковые и 

речевые нормы современного русского литературного языка; 

 · применять орфографические и пунктуационные правила правописания. 

В результате изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

 · определять лексические, морфологические, синтаксические признаки разных стилей речи; 

различать стили текста, типы речи, доказывать принадлежность текста к тому или иному 

стилю и типу; 

 

 · определять тему, основные мысли текста; особенности композиции и средства связи 

смысловых частей текста в соответствии с коммуникативным замыслом; 

 · находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль; 

 · оценивать речь с точки зрения языковых норм и правил русского литературного языка 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

· формулировать проблему исходного текста, выражать свое отношение к предложенным 

проблемным вопросам, создавать устное и письменное речевое высказывание в форме 

рассуждения на основе прочитанного текста в соответствии с нормами и правилами 

современного русского языка; 

 · пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями при анализе и 

создании собственного текста; 

 · руководствоваться критериями оценивания экзаменационной работы при создании 

собственного текста. 

     Содержание курса  

Язык и речь 

Богатство и выразительность русского языка. 

Текст как речевое произведение 

Понятие о тексте как речевом произведении и его основные признаки. 

Основные средства связи предложений в тексте 

Понятия об основных средствах связи предложений в тексте и его смысловых частях, 

закономерностях подбора предложений в прозаических и поэтических текстах. Влияние 

структуры предложение на тип речи. 

Функциональные стили 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Средства художественной изобразительности 

Наблюдение над многообразием средств художественной изобразительности и 

использованием их в произведениях художественной литературы. 

Звуковые изобразительные возможности русского языка 

Организующая роль словесного ударения в стихотворной речи. Наблюдение над 

использованием в текстах художественных произведений основных типов интонационных 

конструкций. 

Лексические средства выразительности русского языка 

Наблюдение за лексическим богатством русского языка. Основные пути обогащения 

словарного состава: словообразование, изменение значение слов, заимствование. 

Использование в тексте поэтических троп: метафора, эпитет, гипербола, сравнение, 

олицетворение. Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного 

употребления (диалектная, профессионально-терминологическая и жаргонная) и ее 

использование в речи, в произведениях художественной литературы. 

Словообразование и его изобразительные ресурсы Понятие о морфеме как значимой части 

слова. Синонимия и многозначность морфем. Словообразовательная модель как источник 

пополнения словарного состава языка. Фонетический, интонационный, лексический анализ 

художественного текста. 

Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из художественных произведений 

Роль пейзажа в художественном произведении. Раскрытие с помощью пейзажа сложнейшие 

моменты духовной жизни героев произведения. 

Морфологические средства выразительности 

Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. История 

произношения имен собственных. Фамилии литературных героев как средство их 

художественной характеристики. Грамматический род и пол живых существ. 

Олицетворение. Краткие и усеченные прилагательные в поэтической речи, в произведениях 

устного народного творчества. 

Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные возможности 

Происхождение письма. Изобразительные ресурсы современной графики.Орфография как 

средство точной передачи на письме смысловой стороны речи. Пунктуация и смысл 

высказывания. Стилистические возможности средств графики, орфографии и пунктуации в 

произведениях художественной литературы. 

Синтаксические изобразительные возможности языка 

Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка. 

Особенности интонации и лексико-грамматического оформления вопросительных, 

восклицательных, побудительных предложений. Риторический вопрос. Использование в 

художественных текстах односоставных предложений. Инверсия как изобразительное 

средство. Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Обращение 

как средство поэтического синтаксиса. Сравнение, способы его выражения и использование 

как поэтического тропа. Употребление сложных предложений. Структурный параллелизм 

сложных предложений как средство выразительности. Антитеза. Период как особая форма 

организации сложных предложений, как поэтическая фигура художественной речи. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение   1 

2 Текст как речевое произведение  1 

 Основные средства связи предложений в тексте 2 

4 Звуковые изобразительные возможности русского языка  3 

5 Лексические средства выразительности русского языка  3 

6 Словообразование и его изобразительные ресурсы  4 

7 Лингвостилистический анализ пейзажей на примерах из 

художественных произведений  

2 

8 Морфологические средства выразительности  3 

9 Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные 

возможности  

3 

10 Синтаксические изобразительные возможности языка  6 

11 Многоаспектный лингвистический анализ текста  3 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок «Международные отношения Российского государства в 20 веке» 
Личностные: 

- 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; 

- 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: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками,

 умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Содержание курса 

 Введение 

Международные отношения: предмет, основные понятия курса. 

Образование Антанты. Борьба Антанты и австро-германского блока (1900 ― 1914 

гг.) 

Англо-французская Антанта. Попытки заключения русско-германского союза 

в конце 1904 г. Свидание Николая II и Вильгельма II в Бьѐрке. Портсмутский мир. 

Англо- русское соглашение. Русско-австрийское соглашение в Бухлау в 1908 г. 

Инцидент в Касабланке. Потсдамское свидание. «Демарш Чарыкова». Миссия 

Холдена. Упрочение англо-французской Антанты. Балканский блок. Первая 

балканская война. Совещание послов в Лондоне. Вторая балканская война. 

Бухарестский мир. Балканский вопрос в конце 1913 — начале 1914 г. 

Международные отношения в годы Первой мировой войны 

Международное положение к лету 1914 г. Ближний Восток. Дальневосточный 

вопрос в 1908 ― 1914 гг. Англо-германские отношения в 1913 и начале 1914 г. 

Германский империализм решается начать войну. Сараевское убийство. Переговоры в 

Потсдаме. Эдуард Грей как дипломат. Приезд Пуанкаре в Петербург. Австро-венгерский 

ультиматум Сербии. Германский ультиматум России. Начало русско-германской войны. 

Борьба в английском кабинете. Объявление Германией войны Франции.

 Вы

ступление Японии, Турции, Италии. Поворот в ходе мировой войны. Вступление в войну 

США. Буржуазно-демократическая революция в России. Положение Австро-Венгрии. 

«Мирные» маневры германского империализма в 1917 г. Наступление Керенского. 

Западные со- юзники и Россия в 1917 г. 

Выход России из империалистической войны. Советская дипломатия 1917-1921 гг. 

Образование Наркоминдела. Опубликование тайных

 империалистических 

договоров. Декрет о мире. Объявление перемирия. Открытие советско-германских 

переговоров о перемирии. Планы интервенции Антанты. Советские условия Брестского 

мира. Противоречия в германском блоке. Принятие Германией советской формулы мира. 

Германия раскрывает свои империалистические замыслы. Использование Германией 

предателей из Украинской Центральной рады. Германская дипломатия переходит в 
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наступление. Предъявление условий мира. Ультиматум. Новый немецкий ультиматум. 

Брестский мирный договор. Предложения военной помощи со стороны Антанты. Роль 

Ленина в дипломатических переговорах о мире. Признание независимости Финляндии. 

Захват Бессарабии Румынией. Высадка вооружѐнных отрядов Антанты в Советской 

России. Дипломаты в роли организаторов восстания. Заговор Локкарта. Мирные 

предложения советского правительства. Принцевы острова. Миссия Буллита. 

Наступление Колчака. Прибалтийские страны в интервенции. Советская дипломатия в 

борьбе за нейтра- лизацию прибалтийских стран. Советско-польская война. Окончание 

интервенции. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1922-1932 гг. 

Новый поворот в английской политике. Маневры германской дипломатии. 

Каннская конференция (январь 1922 г.). Маневрирование Франции. Польско-балтийский 

блок. 

Америка и Генуэзская конференция. Советская республика и Генуэзская 

конференция. Балтийская конференция (март 1922г.). Советская делегация в Берлине. 

Открытие конференции в Генуе. Требования европейских держав. Совещание на 

вилле Альбертис. Рапалльский договор (16 апреля 1922 г.). Меморандум союзников. 

Заключительное заседание конференции в Генуе. Гаага 1922г. Мирный шаг 

Советской страны. 

Международное положение Советской республики к 1924 г. Новые попытки 

дипломатической изоляции СССР. Признание СССР Англией. Колебания в Англии 

по вопросу о взаимоотношениях с СССР. Полоса признаний СССР. Советско-

германский конфликт. Признание СССР Францией. Советско-американские 

отношения. Японо- советское соглашение 20 января 1925г. Рост международного 

авторитета СССР. Популярность СССР в Китае. Провокация военного конфликта 

Китая с СССР. Разрыв англо-советских отношений. Крах попыток создания 

антисоветского фронта. Попытки иностранных агентов втянуть СССР в войну. 

Поиски выхода из кризиса за счет СССР. Участие СССР в европейском комитете. 

СССР — фактор мира и устойчивости международных отношений. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1933-1938 гг. 

Международная конференция по разоружению. Позиция СССР на конференции 

по разоружению. Ухудшение советско-германских отношений. Борьба СССР за 

организацию международного сотрудничества для укрепления мира. Поездка Идена в 

Москву. Франко- советский пакт о взаимопомощи (2 мая 1935 г.). Советско-

чехословацкий договор (16 мая 1935 г.). Позиция СССР в итало-абиссинском 

конфликте. Позиция СССР перед лицом японского империализма. 

Антикоминтерновский пакт (25 ноября 1936 г.). Советско- китайский договор о 

ненападении (21 августа 1937 г.). Попытки изоляции СССР. Советская дипломатия в 

деле защиты независимости Чехословакии. 

Международные отношения в 1939 г. 

СССР и дипломатические ухищрения правительства Чемберлена. Англо-

советские переговоры (март — август 1939 г.). Соперничество англо-французского 

блока и немецко- фашистской дипломатии из-за соглашения с СССР. Неудача англо-

франко-советских переговоров. Советско-германское торговое соглашение (19 августа 

1939 г.). Советско- германский договор о ненападении (23 августа 1939 г.) 

Международные отношения в период Второй мировой войны 

Создание Антигитлеровской коалиции. Программа ленд-лиза. Вашингтонская 

декларация Объединенных наций 1 января 1942 года. Тегеранская 

конференция 1943.года. Проблема открытия второго фронта в Европе. Противоречия 

между участниками конференции. Ялтинская конференция 1945 года. Польский 

вопрос. Устав ООН. Потсдамская конференция 1945 года. Противоречия по вопросу 

устройства Германии. Вопрос о репарациях. Проблема границ. Признаки возрастания 

противоречий между союзниками. 
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«Холодная война». Международные отношения в первое 

послевоенное десятилетие 

Речь У. Черчилля в Фултоне. Начало «холодной войны». План Маршалла. 

Проблема послевоенного устройства Германии. Восточная и Западная зоны. Денежная 

реформа. Образование ГДР и ФРГ. Первый Берлинский кризис. Образование системы 

социалистических государств. Ухудшение отношений СССР с Югославией. 

Коминформбюро. СЭВ. Корейская война 1950-1953 гг. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в период «оттепели» 

Курс на мирное сосуществование и соревнование двух систем. «Оттепель» во 

внешней политике СССР. Кризисы «холодной войны». Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Изменения в политике СССР по отношению к социалистическим 

странам. 

Восстановление отношений с Югославией. Ухудшение отношений с Китаем. Ввод 

советских войск в Венгрию. Образование ОВД. 

Политика «разрядки» в международных отношениях. «Доктрина Брежнева» 

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Политика по 

ограничению наступательных вооружений. Международные договоры 1963, 1972, 1979 

гг. Участие СССР в Хельсинкском процессе в первой половине 1970-х гг. «Доктрина 

Брежнева» в международных отношениях СССР и стран Восточной Европы. Ввод войск 

ОВД в Чехословакию в 1968 г. События в Польше начала 1980-х гг. Советско-китайские 

конфликты конца 1960-начала 1970-х гг. 

Обострение международных отношений в конце 1970-первой половине 1980 гг. 

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. Обострение советско-

американских отношений. «Новый виток «холодной войны», возобновление гонки 

вооружений. 

Бойкотированные олимпиады. Ирано-иракский конфликт, отношение к нему 

СССР и США. 

Международные отношения 1985-1991 гг. «Новое политическое 

мышление» в период перестройки СССР 

Изменение внешней политики СССР. «Новое политическое мышление». Советско- 

американские договоры по разоружению. Объединение Германии. Вывод советских войск 

из Афганистана, разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из 

стран Центральной и Восточной Европы. Прекращение существования ОВД и СЭВ. 

Распад СССР. Неоднозначность оценок внешнеполитического курса периода перестройки 

в историографии. 

Курс внешней политики России в 1990-е гг. 

Внешняя политика РФ в 1990-е гг. Изменение внешнеполитических ориентиров. 

Проблемы внешнего долга. Россия и ООН. Россия и НАТО. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (общих тем) 

Количест

во 

часов 

1. Введение 1 

2. Образование Антанты. Борьба Антанты и австро-германского 

блока (1900 ― 1914 гг.) 

3 

3. Международные отношения в годы Первой мировой войны 2 

4. Выход России из империалистической войны. Советская 

дипломатия 1917-1921 гг. 

2 
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5. Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1922-1932 гг. 

3 

6. Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1933-1938 гг. 

3 

7. Международные отношения в 1939 г. 2 

8. Международные отношения в период Второй мировой войны 4 

9. «Холодная война». Международные  отношения в первое 

послевоенное десятилетие 

3 

10. Международные отношения и внешняя политика СССР в период 

«оттепели» 

4 

11. Политика «разрядки» в международных отношениях. «Доктрина 

Брежнева» 

2 

12. Обострение международных отношений в конце 1970-первой 

половине 1980 гг. 

2 

13. Международные отношения 1985-1991 гг. «Новое политическое 

мышление» в период перестройки СССР 

2 

14. Курс внешней политики России в 1990-е гг. 1 

 Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок «Основы деловой коммуникации» 
Планируемые результаты:  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 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 форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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 видах 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 в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированности мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированности основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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 альтернативные пути  достижения целей,  

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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
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– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование  

Тема/раздел Всего часов 

 «Проблемы» 6 

 «Будущее» 6 

«Риски» 6 

«Могу ли я спросить?» 8 

«Покупки и продажи» 8 

Итого 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

Кружок «Методы решения физических задач» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 рост мотивации учащихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 расширение различных видов деятельности в системе образования детей для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам;  

 увеличение числа учащихся, готовых к саморазвитию;  

 рост числа учащихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

 

Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, 

 представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
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поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использования; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

Содержание курса  

 

№ Название темы Изучаемые вопросы 

1.  Введение Современные методы познания мира. Физическая задача. 

Правила и алгоритмы решения задач. Качественные и 

количественные задачи. 

2.  Механика Формулы по курсу. Графические методы решения задач. 

Движение тел под действием нескольких сил. Решение задач 

различными способами, в том числе с учетом ЗС. 

Комбинированные задачи. 

3.  МКТ. 

Термодинамика. 

Формулы по разделу. Качественные и расчетные задачи на 

газовые законы. Конденсированные состояния. Задачи на 

тепловой баланс. Взаимный переход механической и тепловой 

энергии друг в друга. Тепловые двигатели. Комбинированные 

задачи. 

4.  Электродинамика Формулы по разделу. Качественные и расчетные задачи на 

темы «Электростатика. Законы постоянного тока. Магнетизм». 

Задачи на принцип суперпозиции полей. Задачи на соединения 

и расчет цепей смешанного типа. Электропроводность веществ.  

Комбинированные задачи. 

5.  Колебания и 

волны 

Формулы по разделам «Механические и электромагнитные 

колебания  и волны». График колебания. График волны. 

Модели колебательных движений. Колебательный контур. 

Решение уравнений, описывающих колебательные движения. 

Комбинированные задачи.   

6.  Оптика Формулы по разделу. Законы геометрической и волновой 

оптики. Линзы. Решение комбинированных задач. Основные 

формулы и понятия   СТО. 

7.  Квантовая физика Формулы по разделу. Фотоэффект. Качественные и расчетные 

задачи на фотоэффект. Тепловое излучение. Комбинированные 

задачи по теме. 
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8.  Физики атома и 

атомного ядра 

Формулы по разделам. Теория атома водорода по Бору. 

Качественные и количественные задачи на физику атома и 

атомного ядра. Закон радиоактивного распада. 

Комбинированные задачи по теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Механика 5 

3 МКТ. Термодинамика. 5 

4 Электродинамика 5 

5 Колебания и волны 5 

6 Оптика 5 

7 Квантовая физика 5 

8 Физики атома и атомного ядра 3 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

МБОУ «Лицей №122» является одной из центральных городских школ. Расположение 

лицея делает его доступным для жителей любого микрорайона и позволяет широко 

использовать в образовательной и досуговой деятельности близость культурных и 

образовательных учреждений города. Условия, предоставляемые школой для 

удовлетворения образовательных потребностей, высоко оцениваются учащимися и их 

родителями. 

На пришкольной территории лицея расположены волейбольная и баскетбольная 

площадки, а также площадка с уличными тренажерами.  

Система воспитательной работы в лицее организована по направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

С 2018 года в лицее реализуется проект «Субботы барнаульского школьника». 

Тематические субботы – специально организованная деятельность учащихся, учителей, 

родителей представляющая собой часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, способствующая развитию кругозора в разных сферах деятельности. Проект 

позволяет ученикам, учителям, родителям создать комфортную образовательную среду, 

выйти за рамки традиционного подхода к обучению и воспитанию.  
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Для реализации данного проекта, используются различные активные формы и методы 

воспитательной работы: клубная, командная и проектная работа, организация новых форм 

социального партнёрства и т.д.  

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, физкультурно-

оздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии и выборе занятий по 

интересам. А сотрудничество классных руководителей, педагогов, ведущих кружковую 

работу, и родителей сделали школьную жизнь ребят после уроков разноплановой и 

интересной.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Главная цель воспитания в МБОУ «Лицей №122» - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в лицее 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
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накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

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.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом     класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

1. Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе;  

2. Организация интересных и полезных 

для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь 

в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а 

с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

3. Классные часы как время 

плодотворного и доверительного 

-Классные часы согласно 

планам воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления, 

- планирование общеклас-

сных дел, 

- участие в проекте 

«Субботы барнаульского 

школьника» 

-реализация проекта «Книга» 

(именной кабинет) 

-общественно-полезный труд 

по самообслуживанию, 

дежурство по школе и т.д. 

- традиционные классные 
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общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах 

уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

4. Сплочение коллектива класса 

5. Выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

мероприятия (День 

именинника, Новый год, 

День защитника Отечества, 

Международный женский 

день – 8 Марта,) 

- Игры и тренинги на 

сплочение коллектива, 

- «День именинника»,  

- «Час веселого настроения» 

- «Классные посиделки» 

- «День Здоровья»,  

- Экскурсии 

- Походы 

Индиви

дуальная 

работа с 

учащимися 

 

1. Изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса. Поддержка обучающегося в 

решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

- Педагогическое 

наблюдение 

- Работа с психологом,  

 социальным педагогом, 

 педагогом-организатором  

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации 

-Работа с портфолио. 

 

Работа с 

учителями, 

преподающ

ими в 

классе 

 

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

-Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками,  

-Проведение мини-педсовета 

«Адаптация 1,5,10 классов»,  

- Участие в родительских 

собраниях 

Работа с - регулярное информирование -Проведение родительских 
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родителями 

учащихся 

или их 

законными 

представител

ями 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

- создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении лицеем и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. 

собраний, заседаний 

родительского комитета 

- Ведение электронного 

журнала,  

- Информационное 

оповещение через группу 

класса в WhatsApp 

 -Подготовка информации на 

сайт школы, 

-Индивидуальные 

консультации,  

-Организация и проведение 

семейных праздников: «День 

матери», «Папа, мама, я –

дружная семья» и т.д. 

- Проведение Дня открытых 

дверей 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Виды деятельности Формы реализации воспитательного 

компонента школьного урока 

- установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных 

- Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

поручение учителя, совместное 

составление правил работы и общения на 

уроке, создание «ситуации успеха» 

- Практикориентированность. Создание 

условия для применения предметных 

знаний на практике, в том числе и в 

социально значимых делах. Организация 

работы обучающихся на уроке с целью 

получения социально значимой 

информации. 

Включение в урок актуальной 

информации, обсуждение текущих 

проблем  

- Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

- Шефство. Организация шефства сильных 

учеников в классе над более слабыми.  

- Использование ИКТ 

- Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые столы, 

дискуссии, групповая работа или работа в 
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возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников;  

- включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

парах 

- Организация работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам. 

-  Учет уровня развития и 

психологических особенностей учащихся 

(типа мышления, памяти, внимания, 

наличия эмоций, воображения и т. д.) 

 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности, 

определяемым федеральным государственным образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
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которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Направление Курсы Воспитательный 

потенциал курсов 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Общеинтеллектуальное «Развитие 

математических 

способностей»,  

«Умники и 

умницы», «Школа 

развития речи»,  

«Учимся работать с 

текстом»,  

«Привет, 

английский», 

интеллектуальный 

клуб «Эрудит»,  

«Общение без 

границ», «Тайна 

гена»,  

«Грамматика и 

лексика английского 

языка», 

«Математика+»,  

«Химия вокруг 

нас», «Загадки 

человеческого 

тела»,  

«Удивительный 

микроскоп»,  

«Трудные вопросы 

биологии», 

 «Юный географ», 

«Практическая 

физика» 

Курсы направлены 

на передачу 

школьникам 

социально значимых 

знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

умению работать в 

команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 
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Общекультурное «Декоративно-

прикладное 

искусство»,  

«Музыкальная 

страна», 

«Театральная 

студия», 

«Художественное 

творчество» 

Создают 

благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-

нравственное 

развитие. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

умению работать в 

команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

трудолюбия, 

развитию умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

Художественное 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 

Трудовая 

Спортивно-

оздоровительное 

«Удивительное 

путешествие",  

«Подвижные игры», 

«Спортивные 

игры», «Разговор о 

правильном 

питании», 

«Легкая атлетика», 

«Лыжная 

подготовка» 

Направлены на 

физическое 

развитие 

школьников, 

развитие их 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, 

побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 
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силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на 

защиту слабых.  

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

умению работать в 

команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

трудолюбия, 

развитию умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

Духовно-нравственное «Смысловое 

чтение», «Я- 

гражданин России»,  

«Барнауловедение», 

«Наш край»,  

«Духовно-

нравственные и 

культурно-

исторические 

основы русского 

языка»,  

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Направлены на 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности, на 

передачу 

школьникам 

социально значимых 

знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира, создают 

благоприятные 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Туристско-

краеведческая 
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условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направлены на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-

нравственное 

развитие. 

Социальное  «Страна этикета», 

«Школа 

безопасности», 

«Социально- 

эмоциональное 

развитие»,  

«Обо мне и для 

меня», «Финансовая 

грамотность»,  

«Первый раз в 5 

класс», «Развитие 

личностного 

потенциала 

подростков», 

«Школьная служба 

примирения». 

Направлены на 

передачу 

школьникам 

социально значимых 

знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

умению работать в 

команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Игровая 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности :  

Уровень Формы деятельности Мероприятия 

Групповой - Общешкольный 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

- День открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

- Классные родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Родительский всеобуч на 

интернет-сайте лицея 

- Заседания общешкольного 

родительского комитета с приглашением 

специалистов разного профиля: 

психолого - педагогические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, психолог, «Служба 

примирения», педагог-организатор), 

администрация лицея. 

 

- Открытые уроки, занятия по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию, внеклассные мероприятия, 

на которых родителям представляется 

возможность получить представление о 

ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 

- Тематические родительские собрания, 

на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. 

Обсуждаются наиболее острые проблемы 

обучения и воспитания школьников 

 

- Постоянно действующие виртуальные 

консультации для родителей на сайте 

лицея 

Индивидуальный - работа специалистов 

по запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны 

родителей в подготовке 

- Работа администрации лицея. 

- Индивидуальные консультации 

родителей специалистами социально- 

психологической службы. 

- Совет профилактики  

- Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с семьями 

«группы риска»  

- Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости) 

-  Патронаж неблагополучных, опекаемых 
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и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

детей 

- Индивидуальные беседы 

- Информационное оповещение через 

группу класса в WhatsApp 

 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

Уровень  Орган 

самоуправления 

Деятельность 

На уровне 

школы 

Совет учащихся Выборный орган ученического 

самоуправления Совет учащихся, создаётся  

- для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

-поддержки и развития общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни школы 

и общественной жизни; 

-  координации деятельности членов 

ученического самоуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

- осуществления представления интересов 

обучающихся в процессе управления школой;  

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

Состав Совета формируется из числа учащихся 8-

11 классов на классных собраниях, не менее 

одного обучающегося от класса. В составе Совета 

формируются секторы по отдельным 

направлениям деятельности: образования и 

науки, культуры, экологии, физической культуры 

и спорта, правопорядка, СМИ, ДЮП, ЮИД. 

Совет старост Постоянно действующая разновозрастная группа, 

объединяющая старост от каждого класса с 5-го 
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по 11-й. Создаётся для облегчения 

распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов, а так же участвует в 

организации и проведении личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.); 

Школьная 

служба 

примирения 

Разновозрастная группа по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских мероприятий в 

части межличностного. Создаётся из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируется 

школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

На уровне 

классов 

Староста класса Деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

Актив класса Деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы 

класса (сектор образования, культуры, спорта, 

экологии, печати и др.) 

На 

индивидуальном 

уровне 

 Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Лицей №122» по 

направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

На региональном и всероссийском уровне: 

 прохождение обучающимися профориентационного онлайн-тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее», участие в практических мероприятиях проекта 

(профессиональных пробах), проектирование индивидуальных образовательных 
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маршрутов, реализация на основе мероприятий проекта программы внеурочной 

деятельности «Билет в будущее». Участие в проекте позволяет определить 

профориентационный профиль обучающегося, познакомить его с перспективными и 

востребованными профессиями, организовать участие в профессиональных пробах и 

инициировать собственную рефлексию, относительно этих знаний; 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и участие в 

проекте «Классные встречи» в рамках деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

для знакомства с перспективными и востребованными профессиями и специальностями, 

развивающимися отраслями экономики, новыми технологиями с приглашением 

экспертов-спикеров. Данные встречи расширяют кругозор обучающихся в сфере труда, 

позволяют повышать мотивацию к проектированию своего будущего. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей» ) 

 реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ, реализуемых на базе «Кванториума» усиливает представление обучающихся 

об актуальных сферах современного труда. В результате школьники делают более 

осознанный и осмысленный выбор будущей траектории обучения, приобретают опыт 

участия и проведения в культурно-образовательных событиях, овладевают навыками 

проектного мышления 

На школьном уровне: 

 реализация «Университетских суббот» в рамках лицейского проекта «Субботы 

барнаульского школьника», в ходе которых проходят: 

-  встречи с представителями учебных заведений города и региона, с 

представителями различных востребованных профессий, дающие возможность 

получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

 проведение родительского собрания по вопросу «Поступление и обучение в 

профильных классах» 

 организация профильного обучения (технологический, гуманитарный, 

естественно-научный профили)  по образовательным программам среднего общего 

образования, основанного на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующих образовательной программе 

Лицея; 

 реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(Финансовая грамотность, Сложный мир физики, Химия вокруг нас, Юный географ и 

т.д.) 

На уровне классов: 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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  классные часы, часы общения (примерные темы: «Профессии моих родителей», 

«Выбор профессии», «Многообразие мира профессий»,  «Здоровье и выбор 

профессии», «Профессиональная карьера», «Современный рынок труда», 

«Трудоустройство: права и обязанности», «Мой регион: возможности строить карьеру»  

и т.д.)   

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 

Вариативные модули 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. 

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют 

гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других 

людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают развитие интересов и 

способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские связи 

и отношения в коллективе. 

В лицее используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- реализация проектов «Субботы барнаульского школьника», «Книга» 

Проект «Субботы барнаульского школьника» предусматривает проведение 

тематических мероприятий в одну из суббот месяца. Каждая суббота проекта – тематическая, 

носит практико-ориентированный характер и нацелена на интеллектуальное и культурное 

развитие, посредством активных методов и форм работы с привлечением социальных 

партнёров. В течение учебного года проводятся следующие тематические субботы: 

Спортивная, Этнографическая, Профориентационная, Университетская, Арт-суббота, 

Инженерная и космическая суббота, Суббота правовой грамотности, Финансовая и 

предпринимательская, Суббота мужества.   

Проект «Книга», как средство приобщения детей к чтению и раскрытию их 

творческих способностей. Одним из направлений данного проекта является «Именной 

кабинет». 

Всем кабинетам присвоено имя выдающейся личности — ученого, писателя, композитора, 

художника, общественно-политического деятеля, в связи с этим осуществляется и 

оформление кабинетов. Такая работа позволяет посмотреть на учебный кабинет под другим 

углом, расширить возможности образовательного пространства. Стенды в кабинетах 

отражают особенности деятельности личностей, чьё имя они носят. Учащиеся, совместно с 

педагогами оформляют книжные выставки, обновляют информацию, проводят экскурсии. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
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педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки и серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для 

учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

День Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают Совет учащихся и совет старост. Идея - сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 

задания, проверяют готовность. 11-классники и 1-классники организуют встречу учителей, 

каждый класс в течение дня поздравляет учителей по собственному сценарию; проводится 

«День самоуправления», где ученики с 8 по 11 класс выступают в роли учителей для 

учеников 1-7 классов, в завершении дня проводится общая игра, концерт.  

«Посвящение в лицеисты» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника. Проводится 

традиционно в День лицея 19 октября.  

Адвент-календарь – общешкольное мероприятие в преддверии новогодних 

праздников. Суть адвент- календаря состоит в том, что ведется по дням обратный отсчет до 

Нового года. Каждый день в адвент- календаре дети находят задание или идею досуга на 

текущий день. Задания могут быть индивидуальные или коллективные, их можно выполнять 

на переменах, после уроков, а на выходных - дома, вместе с семьёй. Ждать Новый год 

становится очень интересно и весело!  

Новогодний праздник (1-11 класс) - общешкольный праздник. Совет учащихся 

выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Принципами проведения 

Новогоднего праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ проведённых мероприятий.  

Смотр песни и строя (2-6 классы) - мероприятие в рамках гражданско-

патриотического воспитания. Проводится в школе традиционно в феврале и посвящено Дню 

Защитника Отечества. Мероприятие направлено на воспитание патриотизма и любви к 

родине, знакомство с военной песней, активизацию творчества детей, формирование 

навыков выполнения строевых приёмов, развитие инициативы и самостоятельности 

учащихся на основе игровой деятельности, выявление лидеров ученических коллективов, 

отработку строевой слаженности команд. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

Церемония награждения «Успех» (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет старост, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на общешкольном 

уровне. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности, уголки 

профориентации 

 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, «Лестница 

успеха», уголок безопасности, 

профориентационные стенды 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб 

Работа на пришкольном участке отряда 

«Юный эколог» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

Реализация проекта «Книга» - именные 

кабинеты 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

школы к традиционным мероприятиям  

 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее 

Оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага) 
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традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и 

родителями школьников. 

Профессиональные пробы, экскурсии : 

- «Детский технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

- музеи города 

- библиотеки города 

- пожарные части и отряды города 

- предприятия города 

- Алтайский краевой детский экологический 

центр 

- туристические объекты 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «Лицей №122» реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек, освещающая деятельности лицея в 

информационном пространстве, привлекая внимание общественности к школе, 

информационное продвижение ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

3. 11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея 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. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Основными формами 

деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 
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- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

3. 12. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя работу по просвещению 

в области пожарной, дорожной, информационной безопасности, профилактику экстремизма 

и терроризма, формированию у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры,  профилактика распространения инфекционных заболеваний. 

Основной целью «Безопасности жизнедеятельности» является формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного 

на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни, на знании прав и обязанностей человека и 

гражданина, нормативно-правовых актов, регулирующих основные сферы деятельности 

граждан.    

Деятельность МБОУ «Лицей №122» включает несколько направлений: организация 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с обучающимися «группы риска». 

Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Вне образовательной организации: 

- встречи с представителями Алтайского краевого наркологического диспансера, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела пропаганды ГИБДД, городского 

психолого-педагогического центра «Потенциал», Главного Управления МЧС России по 

Алтайскому краю, представителями юридических профессий. Экскурсии в Алтайский 

краевой детский экологический центр, участие в городских спортивных мероприятиях, в 

проекте «Экозабота». 

На школьном уровне:  
- развитие школьной службы примирения; 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; 

Всемирный день борьбы со СПИДом, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

- мероприятия по профилактике ПБ, ПДД; 

- мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности учащихся, 

профилактики экстремизма и терроризма  

- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; 

- занятия с выпускниками «Ступени к успеху»; 

- организация и проведение экологических праздников и акций; 

- участие в исследовательских проектах экологической направленности. 

- индивидуальные занятия с учащимися, состоящими на профилактическом учете 

 Действующее на базе МБОУ «Лицей №122» детское общественное объединение 

«ЮИД» – это добровольное, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

ЮИД – это объединения учащихся, которые создаются с целью совершенствования 

работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания 

содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на 

улицах и дорогах.  
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Объединение ЮИД  является помощником инспекторов по пропаганде правил 

дорожного движения. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) - добровольное объединение школьников, 

которое создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации. Активисты ДЮП 

проводят среди детей разъяснительную агитационно-массовую и воспитательную работу, 

направленную на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем. Члены этой 

организации организуют выступления агитбригад, участвуют в пожарных викторинах, 

смотрах-конкурсах на лучшую дружину. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Лицей №122» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы лицея осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса 

Диагностический инструментарий: 

- Педагогическое наблюдение 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустиной) для учащихся 1-4 классов и 

5-9 классов  

- Опросник «Личностный рост» для учащихся 5-8 классов 

- Опросник «Личностный рост» для учащихся 9-11 классов  

Анализ осуществляется в конце учебного года классными руководителями и 

передаётся заведующему отделением воспитательной работы и дополнительного 

образования с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

  Вопросы самоанализа: 
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- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

- какие проблемы решить не удалось и почему?  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Диагностический инструментарий:  
- Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

- Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым)  

- Методика изучение удовлетворенности родителей работой школы 

- Анкета для классного руководителя «Реализация воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной деятельности» 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заведующим отделом 

ВР и ДО с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Вопросы самоанализа: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Результатом самоанализа воспитательной работы будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

К группе нуждающихся в помощи относятся учащиеся: 

 учащиеся с нарушениями психического и соматического здоровья и познавательного 

развития;  

 находящиеся в состоянии психологической дезадаптации, имеющие трудности во 

взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями; 

 имеющие инвалидность, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ); 

 социально незащищенные учащиеся; 

 учащиеся с девиантным, деликвентные и аддиктивным поведением. 

 с синдромом дефицита внимания; 

 имеющие трудности во внимании, анализе, рефлексии, несформированности других 

мыслительных операций; 

 педагогически запущенные;. 

 вновь прибывшие, сменившие класс, школу, место жительства с проблемами 

адаптации в новом коллективе; 

 со сниженной учебной мотивацией, не успевающие по нескольким предметам; 

 с повышенной тревожностью. 

 имеющие языковой барьер из семей, прибывших из стран дальнего и ближнего 

зарубежья;  

 вновь прибывшие учащиеся, сменившие класс, школу, место жительства с 

проблемами адаптации в новом коллективе; 

 отстающие в учёбе при наличии конфликтов с учителями и родителями; 

 имеющие стойкую неуспеваемость; 

 прогуливающие уроки без уважительных причин. 

 часто и длительно болеющие учащиеся (пропускают по болезни более 40 

учебных дней в году) 

            Программа коррекционной работы среднего общего образования преемственна 

с программой коррекционной работы основного общего образования, которая преемственна 

с программой коррекционной работы начального общего образования   

Может быть увеличен нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования с учетом особенностей психофизического развития 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
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– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

педагогического консилиума (ППк)); 

         — формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

        — расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

       — развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

        — реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

        – осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип 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; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей 

  Программа коррекционной работы направлена на предупреждение неуспеваемости, 

отставания, обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала; 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

освоении образовательной программы. Данная категория детей требует особого внимания со 

стороны администрации, педагогов, родителей и других специалистов, составляет «группу 

риска». 

Неуспеваемость-несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания 

образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса 

обучения - урокам по теме, разделу, четверти/полугодия. 
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Отставание- невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на 

одном из промежуточных этапов учебного процесса. Слово «отставание» обозначает и 

процесс накапливания невыполненных требований. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Направления и характеристика содержания работы 
Программа коррекционной работы среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие 

специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

врач 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей, учащихся с 

особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ; 

изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

изучением социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ; 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с 

особыми образовательными потребностями, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-
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в том числе с ОВЗ, образовательных 

программ основного общего образования и 

др. 

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов 

обучения учащихся в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формированием адекватных 

форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и пр. 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

консультативное совместное формирование рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, единые 

для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-
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содержания предметных программ; предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного 

обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников об особенностях 

образовательной деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

проведение различных семинаров, лекций 

и пр., направленных на разъяснение 

участникам образовательных отношений, 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, врач 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, врач 

 

Механизмы реализации программы 

       Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное 
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сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие лицея с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов лицея предусматривает: 
 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 

Механизмы реализации программы 

  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами учреждения (учителей-предметников, классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога, администрации) в образовательном процессе.  

  

Алгоритм деятельности участников образовательных отношений в рамках 

коррекционной работы 

    

  План деятельности учителя – предметника: 

1. Проводить диагностику учащегося в начале учебного года с целью выявления 

фактического уровня знаний, выявления пробелов в знаниях (учитывать тип темперамента 

ребенка). 

2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, индивидуальный, письменный 

и т.д.) для объективности результата, снижать темп опроса, разрешать готовиться к ответу, 

использовать примерный план ответа, алгоритм, использовать наглядные пособия, 

наводящие вопросы, привлекать в качестве помощников при подготовке опытов,  и т.д., 

разбивать заданий на дозы, напоминать приемы выполнения задания, давать ссылку на 

правила и свойства, необходимые для  выполнения,  более тщательно контролировать 

деятельность, регулярно проверять тетради, использовать карточки-консультации, разделять 

деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие осмысливать 

их во внутреннем отношении друг к другу; использовать упражнения, направленные на 

развитие внимания, памяти, восприятия. 

3. Регулярно и систематически опрашивать ребенка, не допуская скопления оценок в конце 

четверти, когда ученик не имеет возможности их исправить. 

4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать достоинства и недостатки 

ответа). 

5. Учитель-предметник после первичного контроля ЗУН должен отрабатывать тему на 

уроке и дополнительных занятиях (график проведения которых обязан сдать заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, разместить на видном месте в кабинете) с 

учащимися, показавшими низкий результат.  

6. Учитель-предметник не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную 

работу в первый день занятий (после отсутствия в Лицее длительное время по болезни). 

7. Учитель-предметник должен (по согласованию с родителями, законными 

представителями) предоставить индивидуальное задание ученику, отсутствующему по 

состоянию здоровья на уроках. 

8. После болезни школьника учитель-предметник должен определить время, за которое 

ученик должен освоить пропущенную тему, в случае затруднения дать консультацию и 

назначить дату собеседования с последующим контролем ЗУН по пройденной теме. 
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9. Учитель-предметник должен дать возможность учащемуся сдать пройденный материал в 

виде проверочной работы или собеседования не менее чем за неделю до окончания четверти. 

10. Учитель-предметник должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные 

оценки в журнал с целью своевременного контроля со стороны родителей. 

11. Учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя или 

непосредственно родителей (законных представителей) ученика о понижении успеваемости 

учащегося. 

12. Учитель-предметник не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на 

уроке. В этом случае он должен использовать другие методы воздействия на ученика. 

13. Содержание и формы коррекционной работы учителя с детьми с ОВЗ: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- психологом, 

медицинским работником, администрацией, родителями (законными представителями); 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 

       План деятельности классного руководителя 

1. Классный руководитель обязан выявлять причины неуспеваемости учащегося, при 

необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу или приглашая 

неуспевающего учащегося и его родителей (законных представителей) на Совет 

профилактики неуспеваемости, безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

2. В случае пропуска учеником уроков классный руководитель должен провести с ним 

индивидуальную работу по выяснению причин отсутствия, немедленно проинформировать 

родителей об успеваемости ученика через запись в дневнике или иным способом. 

3. В случае выявления недобросовестного выполнения учащимся домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке классный руководитель обязан провести профилактическую 

работу с родителями, обратиться за помощью к психологу или социальному педагогу, 

пригласить в случае уклонения родителей от своих обязанностей учащегося и его родителей 

(законных представителей) на Совет профилактики неуспеваемости, безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся,  

4. В случае завышения объема домашнего задания классный руководитель обязан обсудить 

этот вопрос с учителем-предметником или обратиться к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, чтобы проверить соответствие домашнего задания существующим 

нормам. 

5. Организация внеурочной деятельности учащихся, в том числе с ОВЗ, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

6. Формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся, в том числе с ОВЗ, чувствовал себя в школе комфортно; 

7. Контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

8. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка 
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   План деятельности педагога-психолога 
1. Проведение психодиагностики;  

2. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся;  

3. Совершенствование навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

4. Разработка и осуществление развивающих программ;  

5. Психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся, в том числе с ОВЗ.  

6. Консультативная работа с педагогами, администрацией Лицея и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.  

7. Информационно-просветительская работа с родителями и педагогами. которая включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

          План деятельности социального педагога 

1. Раннее выявление неблагополучных семей; 

2. Создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям; 

3. Контроль посещаемости учащимися уроков; 

4. Пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков; 

5. Психолого - педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье; 

6. Содействие включению родителей в учебно - воспитательный процесс; 

7. Организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, учащихся 

по социально - педагогической проблематике 

       План деятельности ученика 

1. Ученик обязан посещать все уроки, запланированные лицеем мероприятия, 

2. Ученик обязан выполнять домашние задания, письменные задания своевременно 

представлять учителю на проверку. 

3. Ученик обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий на 

уроке. 

4. Ученик, пропустивший урок без уважительной причины, обязан самостоятельно изучить 

учебный материал, но в случае затруднения может обратиться к учителю за консультацией. 

        План деятельности родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) обязаны контролировать выполнение домашнего 

задания учеником, посещаемость им уроков в школе. 

2. Родители (законные представители) обязаны помогать ребенку в случае его длительного 

отсутствия по болезни или другим уважительным причинам в освоении пропущенного 

учебного материала путем самостоятельных занятий или консультаций с учителем-

предметником. 

3. Родители (законные представители) ученика по письменному заявлению и согласованию 

с учителем-предметником имеют право посещать уроки, по которым учащийся показывает 

низкий результат. 

4. Родители (законные представители) ученика в случае затруднения имеют право 

обращаться за помощью к классному руководителю, психологу, социальному педагогу, 

администрации Лицея. 

        В лицее разработан план социально-педагогического сопровождения (планы педагога-

психолога и социального педагога).  Консолидация усилий разных специалистов в области 

психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения является психолого- -педагогический консилиум (далее- ППк) организации.  
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Психолого -педагогический консилиум 

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Лицея с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в разви-

тии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия реше-

ний об организации психолого-педагогического сопровождения; 

разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк входит заместитель директора, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог. При отсутствии в образовательной организации 

данных специалистов они приглашаются из других организаций на договорной основе или в 

рамках сетевого взаимодействия.  

На заседание ППк приглашаются классный руководитель, педагоги, учителя-

предметники, работающие с конкретным обучающимся. 

Состав, режим деятельности, права и обязанности, документация  регламентируется 

локальным актом - Положением о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «Лицей 

№ 122».   

 

Мероприятия  ППк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня 

сформированности психических 

процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

В течение года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в 

обучении 

В течение года 

 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  

руководитель  

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в четверть 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  

директора по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение года 

 

Специалисты ППк 
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9. Разработка индивидуальных 

коррекционных программ для 

обучающегося 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, 

методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение года 

 

Специалисты ППк 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей 

обучающихся  

В течение года 

 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ОВЗ 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

3. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

4. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

6. Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

7. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

2. Проведение тематических 

выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий 

детей. 

В течение года 

 

Специалисты ППк 

 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 

специалистами социально - психологической службы осуществляется только с согласия 
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родителей (законных представителей). При записи на ППк лицея обследование ребёнка 

проводится каждым специалистом индивидуально.  

 

В рамках взаимодействия, обеспечивающего системное сопровождение детей 

лицей осуществляет социальное партнёрство со следующими организациями: 

 Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»,  

 КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула,  

 мужской кризисный центр,  

 МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

 МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Валеологический центр», 

 Управление социальной защиты населения по Барнаулу, 

 Комплексный центр социального обслуживания населения по Центральному району.  

 средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Организационн

ые условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования (очное, очно-заочное, заочное), так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 Для детей с ОВЗ:  

обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе;  

с использованием ДОТ, ЭО.  Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Соблюдение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

Кадровое 

обеспечение 

Работа проводится должностными лицами Лицея в соответствии с их 

функциональными обязанностями:  

• социальным педагогом,  

• педагогом-психологом,  

• классными руководителями,  

• заместителями директора по учебно-воспитательной работе,  

• заведующим отделом по воспитательной работе и 

дополнительному образованию,  

• учителем-дефектологом, 

• учителями-предметниками. 

К работе подключается врач Лицея и инспектор ОДН, закрепленный 

за Лицеем.  

Основная координационная роль возлагается на классного 

руководителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Педагогические работники имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 
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реабилитационного процесса.   

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с ГППЦ 

«Потенциал» 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают городские семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает кабинет учителя-логопеда, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором, сенсорную комнату; кабинет 

педагога-психолога; зал коррекционной гимнастики; спортивные 

залы;  библиотека. 

Сенсорная комната  включает следующие комплексы: 

1. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

2.  Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей. 

3. Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих 

детей и детей с нарушением речи. 

4. Комплект педагога-психолога. 

5. Комплект для психомоторной коррекции. 

6. Комплект оборудования для сенсорной комнаты. 

7. Комплект для коррекционных занятий.. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану 

используются специальные (коррекционные) образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровые образовательные ресурсы. Разработан 

учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, 

программы для индивидуальной и групповой коррекционной работы, 

программы для внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ 

Организация регулярной работы ППк.  

Использование педагогами современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт Лицея, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику   

При организации коррекционной работы  для детей с ОВЗ планируется 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 
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процесса для   детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам Лицея, консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их 

родителям (законным представителям). 

  

Планируемые результаты работы 
 Снижение  уровня тревожности учащихся в образовательном процессе. 

 Повышение мотивации к обучению . 

 Повышение качества усвоения предметных программ. 

 Положительная динамика сформированности социальных и коммуникативных 

компетенций. 

 Адаптация учащихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

 Рост достижений учащихся. 

 Психолого-педагогическая диагностика   

Создание банка 

данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в лицее 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Тест на тревожность 

ребѐнка (Лаврентьева Г. 

П., ТитаренкоТ. М., 

1992г.). 

Тест «Рисунок школы». 

Анкета Лускановой 

(мотивация к учению). 

Тест-опросник 

«Аддиктивная 

склонность». 

Опросник выявления 

предрасположенности к 

аддиктивному 

(зависимому) 

поведению. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентяб

рь 

Классный 

руководител

ь 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностические 

методики для 

психолого- 

педагогического 

изучения детей с ЗПР и 

умственной 

отсталостью: 

Методика Пьерона- 

Рузера для 

исследования 

внимания и темпа 

деятельности. 

Методика А.Р.Лурия по 

определению состояния 

кратковременной 

памяти. 

Опосредованное 

запоминание по 

А.Н. Леонтьеву. 

Сентяб

рь  

Педагог- 

психолог 
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«Обучающий материале 

методики 

Кооса. 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

(модифицированный 

вариант методики Д. 

Векслера) 

Сформированность 

мыслительных 

операций 

(дополнительные 

методики). 

Методика 

«Существенные 

признаки». 

Методика «Исключение 

лишнего». 

Изучение понимания 

эмоциональных 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке. 

Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. 

Ильина, П.А. Ковалева). 

Шкала вспыльчивости. 

Методика 

«Эмоциональная 

эмпатия» (В.В. Бойко). 

Методика определения 

уровня личностной 

тревожности (Ч. 

Спилбергер). 

Модифицированный 

вариант 

Социометрической 

методики Р.Жиля. 

Методика «Запомни и 

расставь точки». 

Методика изучения 

уровня внимания у 

школьников (Гальперин 

П.Я.,  Кабылицкая 

С.Л.). 

Методика 
«Воспроизведение 

рассказа». 

Тест для оценки 

словесно-логического 

мышления: 
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Методика "Раздели на 

группы". 

Методика "Узнай, кто 

это". 

Тест "Какие предметы 

спрятаны в рисунках?" 

(оценка восприятия 

ребенка). 

Методика "Назови 

слова". 

Методика 

"Определение 

активного словарного 

запаса". 

Методика «Веселый - 

грустный». 

Методика диагностики 

детских страхов 

(А.И.Захаров). 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Анализ 

причин 

возникновения 

трудностей 

в обучении 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябр

ь 

Педагог- 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организован 

ности ребенка, 

особенностей 

эмоционально-волевой 

и личностной 

сферы, 

уровня 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, 

умении учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам 
Выявление 

нарушений  в 

поведении 

(гиперактивность 

, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентяб

рь - 

октябр

ь 

Классный 

руководител

ь 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги- 

предметник

и 
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Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемы 
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност 

ь в течение 
года) 

Ответственны 
е 

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
учащихся и 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу детей- 
инвалидов. 
Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 
толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь Учителя- 
предметники, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 
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Обеспечение 
психологического 

сопровождения 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка. 

Октябрь 
Октябрь  - май 

Педагог- 
психолог 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся  и 
детей-инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, 
и родителей по 
работе с детьми- 
инвалидами 
Внедрение 
здоровьесберегающи 
х технологий в 
образовательный 
процесс. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ 

В течение года  
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Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

 ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся. 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос 
ть в течение 
года) 

Ответственн 
ые 

Консультирован 
ие 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. 
Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативн 
ой работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые 
тематические 
консультации: 
- методы и приемы 
работы по 
сенсорному 
развитию детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях семьи. 

По отдельному 
плану-графику 

Логопед 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 

Консультирован 
ие учащихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 
приѐмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативн 
ой работы с 
учащимися 

Индивидуальные, 
групповые 
тематические 
консультации: 
- познание своих 
психофизиологическ 
их особенностей, 
возможностей и 
ограничений; 
- ознакомление с 
профессиональными 
квалификационными 
характеристиками; 
- получение 
рекомендаций по 
выбору будущей 
профессии 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
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Консультирован 

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически 

м особенностям 

детей    

1. 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативн 

ой работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые 

тематические 

консультации: 

- родительская 

позиция по 

отношению к 

ребенку - основные 

принципы семейного 

воспитания - 

здоровье – как 

жизненная ценность. 

Невроз. 

По отдельному 

плану-графику 
Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия: 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
оформление 
памяток, папок 

По отдельному 
плану-графику 

Логопед 
Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 

мероприятия: 
беседы, 
семинары, 
тренинги, 
оформление 
папок, стендов, 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 
психолог 
Социальный 
педагог 
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обучения и 
воспитания 
данной  категории 

детей 

памяток 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников; 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 
Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 
     При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк, заседаниях рабочих 

групп и др. Механизм реализации раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов других учреждений 

(учитель логопед, 
 педагог психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации;  
 в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и социально-психолого-педагогическая служба ОО, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Учебный план МБОУ «Лицей №122» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план разработан на основе ФГОС с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

       Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

       Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

         Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 

обязательные для включения в учебные планы любого профиля. 

        При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области.  

Учебный план профиля составляют: 

- обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы.     

При выборе учащимися 0-2 предметов, изучаемых на углубленном уровне, 

формируется класс (группа) универсального профиля.      

          Лицей предоставляет учащимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов. Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основываются на требованиях ФГОС 

среднего общего образования.  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного учебного 

предмета, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной 
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С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому 

учащихся на всех уровнях образования.  

Порядок организации индивидуального обучения на дому, обучения по индивидуальному 

учебному плану регламентируется локальным актом «Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №122» города Барнаула» 

           При проведении занятий по иностранному языку, информатике, индивидуальному 

проекту, предметам, изучаемым углубленно, осуществляется деление классов на подгруппы. 

 При обучении в 10-11 классах внедряются элементы дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения.   

       Реализация образовательных программ или частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий регламентируется Положением об 

электронном обучении и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ МБОУ «Лицей №122» 

Промежуточная аттестация учащихся 10 - 11 классов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся МБОУ «Лицей №122». 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по 

предметам, включенным в учебный план класса.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком образовательной программы. 

Промежуточная аттестация за полугодие по каждому учебному предмету, 

дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным 

планом, представляют собой выставление средневзвешенного балла за учебный период. 

Производится на последнем уроке учебного периода (полугодие), но не позднее чем за два 

дня до начала каникул или начала итоговой аттестации.  В журнал выставляется целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления 

        Отметка за II полугодие по учебному предмету «ОБЖ» за 10 класс выставляется с 

учетом отметок, полученных в рамках учебных сборов (юноши). 

         Порядок промежуточной аттестации за учебный год: 

     Годовые оценки выставляются путем нахождения среднего арифметического отметок за 

учебные периоды (I, II полугодие) и округления до целого числа по правилам 

математического округления. 

 Предмет «История» на уровне среднего общего образования включает два модуля, при 

выставлении отметки по истории должны быть учтены результаты освоения и «Всеобщей 

истории», «Истории России». Годовая отметка по истории определяется как средняя 

арифметическая за модули. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного учебного 

предмета, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 
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учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, конструкторского, инженерного». 

Элективный курс – обязательный для изучения учебный предмет по выбору учащихся.  

Профильно -ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с общеразвивающей 

направленностью составляют часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Перечень курсов по выбору* 

№ п/п Название курса по выбору Класс Количест

во часов 

в год 

1.  «Актуальные вопросы изучения обществознания» 10 

11 

35 

34 

2.  «Источниковедение» 11 34 

3.  «Обществознание: теория и практика» 10 35 

4.  «Дискуссионные вопросы обществознания» 10 35 

5.  «Повторяем орфографию и синтаксис» 10 

11 

35 

34 

6.  «Решение экономических задач» 10 

11 

35 

34 

7.  «Основные вопросы информатики» 10 35 

8.  «Психология» 10 35 

9.  «Практикум по решению задач по математике» 10 

11 

35 

34 

10.  «Наглядная геометрия» 11 34 

11.  «Практикум по английскому языку» 10 35 

 

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план среднего общего образования (технологический профиль) 
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 
 информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 

класс  

11 

класс 

Коли

чест

во 

часо

в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ** Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 

Информатика У 4 4 8 

Иностранные Иностранный язык Б 3 3 6 
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языки 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 10 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК/ЭК 3/6 4/7 7/13 

Предметы по 

выбору 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Право  Б 0,5 0,5 1 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 3 3 6 

Курсы по выбору*  ЭК    

ИТОГО   34/37 34/37 68/74 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП. 

**-жирным шрифтом выделены предметы, обязательные для изучения, независимо от профиля 
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Учебный план среднего общего образования 
 (гуманитарный профиль) 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки». 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Иностранные 

языки  
Иностранный язык У 5 5 10 

Второй 

иностранный язык 

    

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1  1 

Общественные 

науки 
История У 4 4 8 

Обществознание Б 3 3 6 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ФК/ЭК 5/8 6/9 11/17 

Предметы по 

выбору 

География Б 1 1 2 

Информатика  Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Право У 2 2 4 

Курсы по выбору*      

ИТОГО   34/37 34/37 68/74 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП. 
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Учебный план среднего общего образования 
 (естественно – научный профиль) 

Естественно - научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс  

Всего  

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Химия У 4 4 8 

Биология У 3 3 6 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ФК/ЭК 5/8 6/9 11/17 

Предметы по 

выбору 

Физика  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 3 3 6 

География  Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Курсы по выбору*      

ИТОГО   34/37 34\37       68/74 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП. 
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Учебный план  

среднего общего образования 
(социально-экономический профиль) 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

10 

класс 

11 

класс 

Колич

ество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные 

науки 
Астрономия  Б 1  1 

Общественные 

науки 

География У 3 3 6 

Экономика У 2 2 4 

Обществознание  Б 3 3 6 

История  Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК/ЭК 4/7 5/8 9/15 

Предметы по 

выбору 

Физика  Б 2 2 4 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

      

Курсы по выбору*      

ИТОГО   34/37 34/37 68/74 

            
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП                        
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Учебный план  

среднего общего образования                  

 (универсальный профиль с углубленным изучением отдельных 

предметов) 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки профилей, организованных в лицее. Он 

позволяет изучать предметы на базовом уровне, однако ученик может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
 
Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

10 

класс 

11 

класс 

Количес

тво 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК/ЭК 6/9 

 

7/10 

 

13/19 

Предметы по 

выбору 

Химия  

Биология 

География  

Обществознание 

Б 

Б 

Б 

Б 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

6 

Курсы по выбору*      

ИТОГО   34/37 34/37         67/74 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП 
 
 



458 

 

Учебный план №2 

среднего общего образования                  

 (универсальный профиль с углубленным изучением отдельных 

предметов) 
Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

10 

класс 

11 

класс 

Колич

ество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Астрономия  Б 1  1 

Общественные науки История У 2 2 4 

Право  У 2 2 4 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК/ 

ЭК  
4/7 

 

5/8 

 

9/15 

 

Предметы по выбору География Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Обществознание Б 3 3 6 

Курсы по выбору* 

 

     

ИТОГО   34/37 34/37 67/74 

 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного плана ООП 
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Учебный план №4 

среднего общего образования                  

 (универсальный профиль с углубленным изучением отдельных 

предметов) 
Предметная область Учебный предмет Уро

вен

ь 

10 

класс 

11 

класс 

Колич

ество 

часов 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные науки Химия  У 4 4 8 

Биология  У 3 3 6 

Астрономия  Б 1  1 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 1 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ФК/

ЭК 
7/10 8/11 15/21 

Предметы по 

выбору 

География  Б 1 1 2 

Обществознание Б 3 3 6 

Физика Б 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Курсы по выбору*      

ИТОГО   34/37 34/37         67/74 
*- перечень курсов по выбору  размещен в пояснительной записке учебного 

плана ООП.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 
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3.3.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, 

– 11 классы – середина третьей декады мая (определяется в зависимости 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 

учебные сборы. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 часов) проводятся в 

соответствии с расписанием. 
---в 11-х классах - 34 недели.

Организация учебного процесса 
10, 11 классы обучаются в 1–ю смену. Продолжительность уроков - 40 минут. Начало 

уроков I смены в 8.00. 
Продолжительность учебной недели: 5-6 дней (в зависимости от выбора учащихся и 

родителей (законных представителей). 
Учебные периоды- четверти. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 4 четверти.  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

  Учебный 

период  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

учебных четвертей 

 (в неделях) 

Сроки промежуточной 

аттестации за 

учебный период 

1 

четверть 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

Конец 

октября  

8 недель   

2 

четверть 

Начало  

ноября  

Конец 

декабря 

8 недель На последнем уроке 

полугодия, но не 

позднее чем за два дня 

до начала каникул 

3 

четверть 

Вторая 

декада 

января 

Начало 

третьей 

декады марта 

11 недель   

4 

четверть 

 

Начало 

апреля 

10 классы – 

25 мая 

11 классы – 

22 мая 

10 класс-8 недель;  

11 классы-7 недель 

На последнем уроке 

полугодия, но не 

позднее чем за два дня 

до начала каникул 

За год 10 класс-35 недель; 

11 классы-34 недели 

За два дня до начала 

каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  

ноября  

9 дней 
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зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

12 дней 

весенние Начало третьей 

декады марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10 класс - 26.05 

 (юноши –по 

окончании учебных 

сборов 

11 класс – после 

окончания ГИА 

  

31.08 

 

 
 

Сроки проведение промежуточной аттестации в 10, 11 классах 

Промежуточная аттестация   проводится   в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ  «Лицей №122»».       

Промежуточная аттестация производится на последнем уроке учебного периода 

(полугодие/год), но не позднее чем за два дня до начала каникул или начала итоговой 

аттестации.   
    

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации. 
 

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 учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

40 минут после основных занятий. 

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. 
3.4 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
  План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования. План 

внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ «Лицей №122» в сфере внеурочной 

деятельности.  

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность лицеем реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 
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соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися. 

Цели внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

- развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

 раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 

 расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной 

активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. и содержит 

следующие направления по ФГОС среднего общего образования:  

 

№ 

п/п 

Направления Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой 

деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 
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Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года 

обучения. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности может сокращаться при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок 

указанных организаций. 

Система организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. 

Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-психолог, учителя-предметники). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со 

всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости 

занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать единое образовательное 

пространство в МБОУ «Лицей №122» как в содержательном, так и в организационном 

единстве. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей № 122» складывается из следующих 

компонентов:  

• организация жизни ученических сообществ (учитывает образовательные запросы 

обучающихся, поступившие через систему школьного самоуправления, от инициативных 

групп школьников или от ученических сообществ школы, юношеских общественных 

объединений) 

• курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (обеспечивает вариативные 

образовательные запросы обучающихся в соответствии с выбранными профилями обучения) 

• воспитательные мероприятия (обеспечивают реализацию образовательных событий и 

ориентированы на решение задач воспитания, социализации, формирования коллектива 

класса, уклада школьной жизни) 

№ 

п/п 
Виды деятельности Формы деятельности 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ, Совет учащихся, 

научное общество учащихся «Эрудит» 

2. Курсы по выбору обучающихся Кружок «Духовно-нравственные и культурно-

исторические основы русского языка» 

Кружок «Комплексный анализ текста» 

Спортивная секция «Спортивные игры» 

Кружок «Основы финансовая грамотность» 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 

Кружок «Основы практической медицины» 

Клуб «Общение без границ» 

Кружок «Игры современных тинейджеров» 

Кружок «Тайна гена» 

3. Воспитательные мероприятия Воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя, согласно 

взаимодействию воспитательной, учебной и 

внеучебной деятельности: тематические и 

информационные классные часы, «Субботы 

барнаульского школьника», конкурсы, 
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праздники, олимпиады, проекты, 

конференции, диспуты, акции, экскурсии и 

т.д. 

 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 16 48 32 96 

Осенние 

каникулы 

1  1 2 

2-е полугодие 18 51 18 87 

Весенние 

каникулы 

1  1 2 

ИТОГО 36 99 52 187 

 11-й класс  

1 полугодие 16 

 

48 16 110 

Осенние 

каникулы 

1  1 10 

2 полугодие 17 51 17 120 

Весенние 

каникулы 

1  1 10 

ИТОГО 35 99 35 169 

Всего 10-11 

классы 

71 198 71 356 

 

Несистемные занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная нагрузка несистемных занятий 

(мероприятий) распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт 

всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой детей одного класса, 

так и с группой разных классов, с учетом выбора учащихся.  

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, так 

и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ  

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

День Знаний 10-11 1.09.  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника».  

10-11 сентябрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

учителя 

10-11 5.10.  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 октябрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Мероприятия к месячнику 

пожилого человека 

10-11 октябрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек  

 

10-11 25.10.  Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День народного единства 10-11 4.11.  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Юбилейные даты 10-11 11.09. в

д 

Педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 ноябрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

10-11 16.11.  Педагог-психолог, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 10-11 26.11.  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Адвент-календарь 10-11 декабрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 декабрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 10-11 3.12.  Заведующий отделом ВР и ДО, 
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педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 декабрь  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День добровольца 

(волонтера) 

10-11 5.11.  Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День Героев Отечества 10-11 декабрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

10-11 декабрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 19.12.21 Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Новогодний праздник 10-11 декабрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

 

10-11 январь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 январь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Смотр песни и строя 10-11 февраль Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

родного языка 

10-11 февраль Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День защитника Отечества.  10-11 февраль Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 в течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный женский 

день 

10-11 март Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 март Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Презентация проекта 

«Книга» 

10-11 март Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 
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руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

10-11 апрель Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 апрель Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Цикл дел, посвящённых Дню   

Победы 

10-11 апрель-май Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

«Субботы барнаульского 

школьника». 

10-11 май Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Церемония награждения 

«Успех» 

10-11 май Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в проектах РДШ 10-11 в течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в районных 

конкурсах, акциях, 

фестивалях 

10-11 в течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Тематические классные часы 10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(Согласно плану ВД СОО) 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выборы Совета учащихся 10-11 сентябрь Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор 

Заседания Совета учащихся 10-11 1 раз в 

четверть 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор 

Работа Совета старост 10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор 

Выборы актива классов 10-11 сентябрь Классные руководили 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

Организация дежурства. 10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

Подведение итогов 10-11 Май Классные руководили 
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деятельности класса. 

Профориентация  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 10-11 Сентябрь-

декабрь 

Классные руководили 

Заместитель директора по УВР 

Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 

города 

10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

парков, дней открытых 

дверей 

10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Посещение театров, музеев 10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

 

Экскурсии по плану ВР 

классных руководителей 

10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Оформление «Лестницы 

успеха» 

10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление и наполнение 

информационных стендов 

лицея 

10-11 В течение 

года 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

Реализация проекта «Книга»: 10-11 В течение Классные руководили 
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оформление именного 

кабинета 

года 

Оформление и наполнение 

классных уголков 

10-11 В течение 

года 

Классные руководили 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Работа школьной службы 

примирения 

10-11 В течение 

года 

Педагог- психолог,  классные 

руководители 

Минутки безопасности 

(Правила ПДД, пожарной 

безопасности) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 Сентябрь 

октябрь 

Март 

апрель 

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

10-11 3.09 Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25-29.09 Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Дни здоровья 10-11 Сентябрь 

май 

Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс 10-11 Сентябрь Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 28-31 

октября 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 1.12.21 Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Единый день профилактики 10-11 март Социальный педагог, педагог-

психолог, специалисты 

отделов пропаганды и 

профилактики, классные 

руководители 

Инструктажи по технике 

безопасности 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Экологические акции  Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий отделом ВР и ДО, 

педагог-организатор, классные 

руководители 



470 

 

Кл.часы по информационной 

безопасности: 

«Правильный Интернет» 

"Правила поведения в сети 

Интернет" 

«Грамотность пользователя в 

сети Интернет » 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Классные часы по 

противодействию 

терроризму и экстремизму: 

«Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты»; 

«Учимся жить в многоликом 

мире», «Ценностные 

ориентиры молодых», 

«Терроризм - зло против 

человечества», 

«Национальность без 

границ». 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Общешкольный 

родительский комитет 

10-11 Август 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

Администрация лицея 

Классные родительские 

собрания 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Классные руководили 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями 

10-11 В течение 

года 

Классные руководили, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

Работа родительского 

комитета    

10-11 В течение 

года 

Председатель родительского 

комитета 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентир

овочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Выпуск лицейской газеты Редакц

ионны

й совет 

В течение 

года 

Руководитель кружка 

Работа лицейского 

медиацентра 

медиац

ентр 

В течение 

года 

Педагог-организатор 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
         Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 
             Созданные условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 
             В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы лицея, характеризующий систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий; 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
 
3.4.1. Кадровое обеспечение  

          В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей №122» 

укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой лицея, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  Лицей укомплектован медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

          Педагоги лицея вовлечены в непрерывное профессиональное развитие, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Формами повышения квалификации могут быть: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

Детские общественные объединения 

Деятельность школьного 

отделения РДШ 

10-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно  планам работы учителей- предметников) 
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направлениям основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами образования. 

3. Заседания учебно-методических кафедр учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса   по итогам разработки 

основной образовательной программы, её отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

             Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

            Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).  

          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалифи¬кационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Должность Должностн

ые 

обязанности 

Количеств

о  

работнико

в 

требуется 

Количес

тво 

работник

ов 

имеется 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 
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Руководите

ль 

образователь

ной 

организаци

и 

Обеспечивае

т системную 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственну

ю работу 

образователь

ной 

организации 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5. 

Высшее 

профессиональное 

образование - 1 

Заместител

ь 

руководите

ля 

Координируе

т работу 

учителей, 

иных 

педагогическ

их 

работников, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ной 

деятельности

. 

Осуществляе

т контроль за 

качеством 

образователь

ной 

деятельности

. 

3 3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики 

Высшее 

образование - 3 

человека; 

Профессионально

е образование 

направлениям 

подготовки 

"Менеджмент"-1 

чел, учатся 2 

человека 

 

 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

17 17 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Высшее 

профессиональное 

образование - 16 

человек; среднее 

профессиональное 

образование - 

1человека 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1 

человек 
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Социальны

й 

педагог 

Осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях 

и по месту 

жительства 

обучающихся 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки – 1 

человек 

Педагог-

библиотека

рь  

Обеспечивае

т доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формировани

ю 

информацион

ной 

компетентно

сти 

обучающихс

я. 

1 1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

высшее 

профессиональное 

образование -1 

человек 

Секретарь  Ведет 

делопроизвод

ство 

1 1 Среднее 

профессиональное 

образование в 

области 

делопроизводства 

без предъявления 

требования к стажу 

работы или среднее 

(полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в 

области 

делопроизводства 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование-1 
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Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерско

го учёта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственн

ых операций 

1 1 Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование – 1 

человек 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

организацию 

бухгалтерског

о учета, 

соответствия 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

законодательст

ву Российской 

Федерации. 

 

1 1 Высшее 

(экономическое) 

образование и стаж 

бухгалтерско-

финансовой работы, 

в том числе на 

руководящих 

должностях, не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование – 1 

человек 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного среднего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
 
 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования  

      Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к ступени среднего общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

возраста в юношеский; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 
 

Модель аналитической таблицы для оценки 
базовых компетентностей педагогов4 

п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и Данная компетентность является — Умение создавать 

                                                           
4 Использованы материалы В.Д. Шадриковой. 
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 возможности 

учащихся 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. 

ситуацию 

Успеха для учащихся; 

— умение осуществлять 

Грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого учащегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. 

 

 

— Умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 
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 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

— Убеждѐнность, что 

истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям 

других; 

— учѐт других точек 

зрения в 

процессе оценивания 

учащихся 

 Общая  культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных 

сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

— В трудных ситуациях 

педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжѐнных ситуаций 

 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект- субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели урока; 
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деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным 

набором 

способов перевода темы в 

задачу 

 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

учащихся; 

— владение методами 

перевода 

цели 

в учебную задачу на 

конкретном 

возрасте 

Мотивация учебной деятельности 

 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 
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— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования  умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

  

  

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 

образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 
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своих индивидуальных 

особенностей и 

их учѐт в своей 

деятельности 

 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития 

предметных областей, появление 

новых 

педагогических технологий 

предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на 

основеиндивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают 

средствами целенаправленного 

влияния 

на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанныхобразовател

ьных программ: 

характеристика этих 

программ 

по содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 
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педагогической деятельности, 

позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

 

 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

Знание учащихся; — 

компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение 

нового 

учебного материала в 

систему 

освоенных знаний 

учащихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

— Свободное владение 

учебным 

материалом; 

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 
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информации информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития 

учащихся; 

— владение методами 

объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать 

навыки 

самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и 

методов построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и 

методы обучения, 

адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные 

методы и средства 

обучения 

 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у 
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учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой 

задаче 

 
 

3.4. 3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

           Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
 труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
        Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления.  

         Свидетельство о государственной регистрации права Серия 22АВ 997851 от 07 декабря 

2011 г.  

        Материально-техническая база лицея в настоящее время приводится в соответствие 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
          Критериальными    источниками    оценки    учебно-материального    обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года №1490, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
 В лицее имеются: два спортзала, библиотека, оборудованная читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, актовый 

зал, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность организации 

качественного горячего питания, один кабинет информатики, медицинский кабинет, 

имеются печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и 
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видеоматериалы, электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

обучения. 

            В учреждении создано единое информационное пространство за счет локальной сети, 

сайта лицея и «АИС. Сетевой город. Образование».   

 

Информационно-техническое обеспечение 

№ п/п Оборудование 

Оборудование 

в учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего 

пользования 

Администрация 

1.   Компьютер 35 21 5 

2.   Ноутбук 20 19 1 

3.   
Проектор 

мультимедийный 
21 21  0 

4.   
Интерактивные 

доски 
9 9 0 

5.   МФУ 26 21 5 

6.   

Система 

интерактивного 

голосования 

 0 0   

7.   Принтер 10 8 2 

8.   Сканер 3   3 

9.   Сервер  0 1  0 

10.   Видеокамеры  0 0  0 

11.   Фотокамеры  0 0  0 

12.   Документ-камера 0 0  0 

13.   
Цифровая 

лаборатория 
0 0  0 

14.   
Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 1  0 

15.   Теллурий  0 0  0 

16.   

Комплект 

лабораторного 

оборудования 

«Весовые 

измерения» 

 0 0  0 

17.   
Конструктор 

"ПервоРобот NXT" 
 0 0  0 

18.   
Цифровой 

микроскоп 
0 0  0 

19.   
Звукоусилительный 

мобильный 

комплект 

 0  0  0 

20.   Модульный станок 0  0 0  

Сводные данные по информационно-техническому обеспечению лицейских помещений 

Количество компьютеров 60 

из них используемых в учебном процессе 56 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа -

проекторами 

39 
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Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

9 

Количество ноутбуков 40 

Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

1 

В лицее - 45 учебных кабинетов, в том числе 12 кабинетов начальных классов.  97% 

кабинетов оборудованы компьютерами/ноутбуками. В 32 кабинетах (89%) имеется 

множительная техника (принтер или МФУ), в т.ч. 90% это копировально-множительная 

техника. Всего в учебных кабинетах лицея установлено 9 интерактивных досок. 

Локальная сеть объединяет все компьютеры Лицея. Выход в Интернет (безлимитный) 

обеспечен из каждого учебного кабинета и от каждого рабочего места учителя, 

администратора. Налажен электронный документооборот между работниками школы. 

Программное обеспечение – лицензионное.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

Федеральному перечню учебников, утвержденному министерством образования и науки РФ. 

Сохраняется преемственность в обучении по указанным программам, осуществляется 

обеспечение учащихся учебной литературой в полном объеме.  

 Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

кабинет русского языка и литературы – 4 

кабинет математики – 4 

кабинет иностранного языка – 5 

кабинет истории – 3 

кабинет географии – 1 

кабинет биологии – 1 

кабинет химии – 1 

кабинет физики – 1 

кабинет музыки – 1 

кабинет информатики – 1 

учебные кабинеты для начальных классов – 

12. 

спортивный зал - 2  

лаборантская по физике-1; 

лаборантская по химии-1; 

кабинет технологии для мальчиков-1; 

кабинет технологии для девочек-1 

актовый зал-1 

сенсорная комната, комната релаксации-1



488 

 

Обеспечение предметных кабинетов лицея 

 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №403 АРМ учителя (компьютер, колонки, МФУ (принтер, сканер, копир),интерактивная доска 

Кабинет №404 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран,  колонки, МФУ (принтер, сканер, копир) 

Кабинет №405 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран,  колонки, МФУ (принтер, сканер, копир) 

Кабинет №408 АРМ учителя   проектор, экран, колонки, (ноутбук)  

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции : 
Учебные таблицы, демонстрационные пособия 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи.  

Художественная и справочная литература 

 Цветаева. Стихотворения. Поэмы.  Чернышевский. «Что делать?»  

 Чехов. Пьесы.  

 Чехов. Рассказы. Повести.  

 Шекспир. Сонеты. Пьесы  

 Шмелёв. «Лето Господне». «Чел из ресторана».  

 Шолохов.Рассказы.  

 Шолохов. «Поднятая целина».  

 Шолохов. «Тихий Дон.» Т. 1.  

 Шолохов. «Тихий Дон.» Т. 2.  

 Шолохов. «Тихий Дон.» Т. 3.  

 Шолохов Тихий Дон.» Т. 4.  

 Шукшин. Рассказы. Повести.  

 Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.  4тома  

 Даль. Пословицы  русского народа  

 Смирнов. «Дар В. Даля».  

 Крючков. Орфографический словарь.  

 Чеснокова Школьный  словарь строения и изменения слов русского  

 языка.  

 Львов Школьный орфоэпический  словарь  
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 Бирюкова. Учебный словарь трудностей рус языка для школьников.  

 Бурцева. Слитно или раздельно. Орфографический  словарь-справочник.  

 Бурцева. Новый орфографический словарь-справочник.  

 Гуськова. Популярный толково-энциклопедический  словарь рус.яз.  

 Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок.  

 Лексические трудности русского языка.  

 Саяхова. Тематический словарь русского языка.  

 Роготкникова. Словарь устаревших слов русского языка.  

 Семёнова. Новый краткий словарь иностранных слов.  

 Тихонов Комплексный словарь русского  языка.  

 Яранцев. Русский фразеологический  словарь-справочник .  

 Русский  язык. Энциклопедия.  

 Безносов. Литература. Большой учебный справочник  для школьников...  

 Безносов. Русская литература 19 в. Большой учебный справочник 

 Литература в школе от А до Я (5-11)  

 Зарубежные писатели. (в 2-х частях).  

 Русские писатели 19 в. Биографии.  

 Русские  писатели 20 в. Биографии.  

 Александрова. Словарь синонимов русского языка.  

 Ливанова. Нов орфоэпический словарь русского языка.  

 Бурцева, Семенова. Словарь иностранных слов.  

 Зерных. Историко-этимологический словарь русского языка. 

 Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. «Маскарад». 

 Лермонтов. «Герой нашего времени». «Княгиня Лиговская».  

 Лесков. Повести. Рассказы.  

 Стихотворения. Поэмы Пьесы.  

 Некрасов. Стихотворения Поэмы.  

 Островский. Пьесы.  

 Пастернак. Стихотворения. Поэмы. «Доктор Живаго».  

 Писателн о писателях Литературные  портреты.  

 Платонов. Повести. Рассказы.  

 Поэзия серебряного века.  (в 2.т)   
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 Пушкин. «Евгений Онегин».  

 Пушкин. Стихотворения. Поэмы Драмы 

 Распутин. Повести. Рассказы. Т. 1.  

 Распутин. Повести. Рассказы. Т. 2.  

 Русская  басня 18-20 в  

 Русская  литературная  сказка 18-20 вв. т. 1.  

 Русская литературная  сказка 18-20вв. т. 2.  

 Русская  литература 18 в. Классицизм.  

 Русская литература 18 в. Сентиментализм.  

 Русская поэзия 1 пол. 19 в.  

 Русская поэзия 2 пол. 19 в.  

 Руcская  поэзия 2 пол. 20 в.  

 Русская проза 1 пол. 19 в.  

 Русская проза 2 пол. 19 в.  

 Русская проза 1 пол. 20 в Т 1  

 Русская  проза 1 пол 20 в. Т 2.  

 Русская проза 2 пол. 20 в. Т 1  

 Русская проза 2 пол. 20 в. Т. 2.  

 Русские писатели для детей. Т. 1.  

 Русские  писатели для детей. Т. 2.  

 Салтыков-Щедрин Сказки.  

 Салтыков-Щедрин.«История одного города.»  «Господа Головлевы» 

 Сатира и юмор 1 пол 20 в.  

 Антуан. де Сервантес. «Дон Кихот».  

 Солженицын. «В круге первом»  

 Твардовский. Стихотворения Поэмы.  

 Толстой «Петр 1».  

 Толстой. Повести. Рассказы.  

 Толстой. «Война и мир». Т.1.  

 Толстой. «Война и мир». Т. 2.  

 Толстой. «Воина и мир». Т. 3.  

 Толстой. «Война и мир.» Т. 4.  
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 Толстой «Анна Каренина». Т.I.  

 Толстой. «Анна Каренина». Т. 2.  

 Толстой. «Детство».  

 Толстой. «Отрочество. Юность».  

 Трифанов. «Старик». Роман. Повести. Рассказы.  

 Тургенев Повести Рассказы. Стихотворения в прозе.  

 Тургенев. Записки охотника. Отцы и дети.  

 Тургенев. «Рудин». «Дворянское гнездо». «Накануне» 

 Фольклор народов России. Т. 1.  

 Фольклор народов России. Т. 2 

 Грибоедов. «Горе от ума».  

 Дефо «Робинзон Крузо».  

 Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера».  

 Достоевский. «Бедные люди». «Белые ночи».  

 Достоевский. «Идиот».  

 Достоевский. Братья Карамазовы. Т. 1.  

 Достоевский. Братья Карамазовы. Т. 2.  

 Достоевский. Преступление и наказание.  

 Драматургия 2 половины 20 в. 

 Древнерусская литература.  

 Европейская драматургия 17-18 вв.  

 Европейские мифы и легенды 

 Европейская поэзия.  

 Есенин. Стихотворения. Поэмы.  

 Зайцев Дальний край. Повести и рассказы.  

 Замятин. Мы. Повести. Рассказы.  

 Куприн. Повести Рассказы. Юнкера Т. 2  

 Куприн. Повести. Рассказы  

Пособия по литературе: 

 Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 
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литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 402: АРМ учителя (ноутбук, проектор, колонки, принтер, экран) 

Кабинет № 303: АРМ учителя (ноутбук, проектор, принтер, колонки) 

Кабинет № 304: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 313: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Кабинет № 215: АРМ учителя (компьютер, МФУ, колонки) 

Кабинет № 213: АРМ учителя (компьютер, МФУ, колонки) 

Кабинет №313 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по 

грамматике и др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные 

пособия с комплектами раздаточного материала,  дидактические игры 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике  раздела изучаемого языка 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №406 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, колонки) 

Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, видеокамера) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

     

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №305 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов, Коллекция горных пород и минералов Алтайского 

края,   
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Модели: Глобус большой (физическая карта)  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка, Рулетка 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

ЦОР: Земля и люди (7 класс), России: природа, население, хозйство (8 класс), Экономическая география 

регионов 

Географические атласы: 6 класс, 7 класс, 8 класс,  9 класс, 10 – 11 класс  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения: Пояса растительности в горах, 

Природные комплексы: сухая степь,пустыня,моховое болото,смешанный лес,тундра; Животные Африки, 

Лесная промышленность, Легкая промышленность, Виды транспорта, Экономические районы США, 

Карта- таблица прогноза погоды, Давление воздуха, температура,  Нагревание земной поверхности, 

Направления движения воздушных масс, Образование облаков, Горные породы,  Растения и животные 

пресного водоема, Земля-планета Солнечной системы, Почвы горных областей и речных пойм, Почва 

лесной и степной зоны, Работа ветра, Румыния 

Кабинет математики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №409 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №413 АРМ учителя (компьютер, колонки), монитор, принтер) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники, Тело вращения 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, треугольник, циркуль. 

Учебные таблицы, демонстрационные пособия: , Простые числа от 2 до 997, Квадраты натуральных чисел 

от 11 до 99, Латинский алфавит, греческий алфавит 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

задачи на проценты, прямоугольный треугольник, Длина, площадь, объем 

 Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие видеозаписи уроков, демонстрационных работ.   

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используются для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 
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Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №302 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки)  

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 11  

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики, астрономии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №201 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с 

тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные, Основные единицы СИ  

Множительные десятичные приставки   Шкала электромагнитных излучений, Таблица дольных и кратных 

приставок 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр; Барометр; Весы с разновесами; Вольтметр; Гальванометр; Динамометры с принадлежностями; 

Измеритель малых перемещений; Метр; Манометр жидкостный, Термометр жидкостный;   Цилиндр 

измерительный (мензурка); 

2. Механика: Держатели с пружинами; Камертон; Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях; Набор грузов ; Набор шариков;   Прибор для демонстрации давления в жидкости; Сосуды 

сообщающиеся; Набор стеклянной посуды; Лабораторный набор по механике, Проекционный экран 

«волновой ванны» 

3. Молекулярная физика и термодинамика:, Модель двигателя внутреннего сгорания, ВС-24; Прибор для 

изучения газовых законов-15; Цилиндры свинцовые, Модель для демонтсрации изотермического процесса, 

Модель изобара, Модель изохора, Модель изотерма 

4. Электродинамика:    Звонок электрический-1;   Источник высокого напряжения (25 кВ)-1;   Набор 

реостатов; Набор полупроводниковых приборов; Набор для демонстрации электрических полей-1;  ; 

Штативы изолирующие-4; Электрометры с принадлежностями, масло касторовое, ненератор переменного 
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тока, Прибор для демонстрации опыта Штерна, источники питания. 

5. Оптика и квантовая физика:   Комплект по геометрической оптике;  Набор линз и зеркал, Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1;  -1;  -1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
Амперметры (0-2 А)-15; Бруски; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-15; Калориметры-6; Ключи замыкания тока-15; Компасы-15; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15;  ; Комплекты по механике-15; Комплекты проводов 

соединительных-15; Лотки дугообразные-45; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-

4; Наборы резисторов-30; Наборы тел для калориметра-6;   Реостаты -15; Рычаг-линейки-15; Термометры 

жидкостные-16;  ; Шарики металлические -8; Штативы лабораторные-32; Цилиндры измерительные-8; 

Экраны со щелью-15;  

 Для практикума 1;    ; Осциллограф-1;  ; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1;       

  

Наглядные пособия 

 
Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

    ЦОР: по основным темам 7-9 классов 

Модели: Глобус Земли   Модель планетной системы 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы    

Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №401 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности:   Весы (до 200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка).     

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэтиленовый), Аппарат для проведения химических реакций, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, Прибор для получения газов,  Пробирка ПХ-21-100,  

Бумага индикаторная,Набор для индивидуального вспомогательного оборудования, Набор карандашей по 

стеклу и фарфору,Стакан химический, 100 мл -20, Цилиндр мерный с носиком, 50 мл- 20 

 Набор № 1 «Кислоты»,   Набор № 2 «Кислоты» 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

 

Лабораторное  

оборудование 

 

 Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 

приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 
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Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; 

соли для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 

таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства.  

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся учёных -химиков.    

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР)   Набор ОГЭ по химии для учителя, Набор ОГЭ для ученика 

Кабинет Биологии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №407 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп Набор для микроскопирования по биологии Прибор 

для демонстрации водных свойств почвы, Прибор для демонстрации всасывания воды корнями, 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных, Прибор для сравнения 

содержания СО2  

Модели:         
  Модель конечности овцы,лошади,Модель скелет человека, Модель стебля растения, Модель строения 

корня,Модель строения листа,  Модель цветка (капуста, картоф., василек, тюльпан, горох ,яблоня, 

подсолн., пшеница), Модель яйцо птицы, Модель-аппликация "Агроценоз", Модель-аппликация "Биосфера 

и человек", Модель-аппликация "Гаметогенез у животных", Модель-аппликация "Генеалогический метод 

антропогенетики", Модель-аппликация "Генетика групп крови", Модель-аппликация, "Деление клетки. 

Митоз и мейоз", Модель-аппликация "Дигибридное,моногибридное скрещивание", Модель-аппликация 

"Классификация растений и животных"Модель-аппликация "Наследование резус-фактора,перекрест 

хромосом"Модель-аппликация "Размножение мха,сосны" Модель-аппликация "Строение клетки", 
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Модель-аппликация "Типичные биоценозы" Модель"Органы человека" Муляжи  форма яблока Муляжи 

грибов Цветок вишни Цветок пшеницы Скелет голубя,костистой рыбы,кролика,лягушки 

Таблица  Рельефная таблица внутр.строения(червь,жук,голубь,рыба,собака и т.д.), Таблицы по 

биологии Таблицы типы питания,цепи питания      

Лабораторное  

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -2    Спиртовка лабораторная литая, Стакан 50 мл, Ступка с 

пестиком, Палочка Пробирка ПБ-16 Фильтр сетевой Ippon 1,8м( 6 розеток) белый, Штатив для 

пробирок  

Наглядные пособия 

 
Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 
 Портреты биологов Цикл разв.водоросли Цикл разв.папоротника Цикл разв.сосны Цикл размнож. 

мха Цилиндр мерный с носиком 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный)-20 Скакалка гимнастическая- 30 Мячи баскетбольные-47  Мячи футбольные-3 

Обруч гимнастический-15 Маты гимнастические-10 Стенка гимнастическая-2 Канат для лазанья с меха-

низмом крепления-1 Скамейка    гимнастическая жесткая-2 Лыжи -40 Лыжные палки-40 мячи 

волейбольные- 

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел гимнастический-1 Мяч малый (мягкий)-

3 Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-4 Мячи 

баскетбольные-47 Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные-40 Мячи футбольные-3 Жилетки игровые с 

номерами-9 Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-10 Козел гимнастический-1 Стенка 

гимнастическая-2 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1  

Спортивные снаряды и оснащение основная школа: 

Маты гимнастические-10 Стенка гимнастическая-2 Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мяч 

набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-4 Мячи 

баскетбольные-47 Жилетки игровые с номерами-9  Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные- 38 Мячи 

футбольные-3 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по 

истории олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения 

пеших туристических походов, закаливанию организма.  
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 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №106 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Аптечка индивидуальная АИ-2 ВПХР с индикаторными трубками  

Жгут кровоостанавливающий резиновый  

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11  

Костюм Л-1 Курвиметр  

Линейка визирная металлическая 

 Повязка косыночная взрослая средняя  

Противогаз учебный( с чехлом и коробкой)  

Респиратор АЛИНА 200АВК  

Респиратор Р-2  

Устройство для ИВЛ с обратным клапаном «Рот-устройство-рот» 

 Шина Дитерихса (деревянная)  

Костюм химической защиты 

 Огнетушитель  

Противогаз 234 шт. 

Наглядные пособия 

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый образ 

жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; 

охрана труда при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской службы;  

символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе 

(ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  
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   На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

   В лицее работает библиотека. 
• Материально-техническая база МБОУ «Лицей №122» соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам; 
• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус; 
• В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 
          ОУ имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления обучения по 

углубленным и профильным программам. В кабинетах имеются современные необходимые 

для использования технические средства обучения, учебно-методические комплекты, 

печатная продукция для обеспечения достижения учащимися требований Государственного 

стандарта общего образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 

образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 
        Образовательных программ Материальная составляющая инфраструктуры лицея 
направлена на изменение качества условий. Пространство  лицея 

функционально и эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и

 психологическую безопасность, не содержит рисков для здоровья Методическая 

составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку деятельности каждого 

учителя: для этого в лицее обеспечен доступ к различным методическим, информационным 

и консультационным ресурсам. 
      Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя. Все педагоги лицея прошли курсовую подготовку по 

информатизации образования, информационно-коммуникационной и медиакультуре. 
        Осуществляется моральная и материальная стимуляция учителей в их 

профессиональной и творческой деятельности. 
 
      Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания обучающимся 

собственных моделей поведения и самоопределения вменяющихся социальных условиях, на 

обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 
      Материально-техническая база лицея разнообразна: учебные кабинеты, спортивные залы, 

стадион, пришкольный участок. Ежегодно на средства спонсорские пожертвования, 

бюджетные средства осуществляется ремонт здания, кабинетов. Но этих средств 

недостаточно для того, чтобы соответствовать современным требованиям. 
      Для реализации стандартов нового поколения требуется создание инфраструктуры 

дополнительного образования, необходимо развивать сеть кружковой работы 
       Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 
    Здание Лицея оснащено кнопкой тревожной сигнализации, Лицей имеет ограждение. Все 

помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 

людей о пожаре. 
         В лицее ведется подготовка учащихся и работников к действиям в ЧС по специальным 

программам. В учебный план основной образовательной программы основного среднего 

образования включен курс ОБЖ отдельным предметом в 10, 11 классах. 
       Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной 

деятельности и работы с родителями. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного среднего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
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 Программно-методическое обеспечение ООП СОО   

Предмет  
Учебники Программа 

Методические 

пособия 

Контрольно-

измерительные материалы 

Русский язык 10 Русский язык и 

литература. Русский 

язык: учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч./ Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А 

Мищерина. – 3-е изд. – 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016 

Программа курса «Русский язык». 

10-11 классы. Базовый уровень.авт.-

сост.Н.Г.Гольцова.- М.:ООО 

«Русское слово» - 2020 

 

Рабочая программа  к  учебнику  Н.  

Г.  Гольцовой, И.  В.  Шамшина, М.  

А.  Мищериной «Русский язык» для 

10–11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / авт.-сост. М. А. 

Мищерина. —  М.: ООО «Русское 

слово —  учебник», 2020. 

 

 Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10–11 

классы. Поурочное 

планирование.                                                                                           

Профильный уровень. 

Базовый уровень. М., 

«Русское слово», 2017 

 

 

 Гольцова 

Н.Г.,Мищерина 

М.А.Русский язык.10–

11 классы.  Книга для 

учителя. М., «Русское 

слово», 2017. 

 

Гольцова Н.Г.,   

Шамшин И.В. Русский 

язык в таблицах. 10-11 

классы. М., «Русское 

слово», 2017.   

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В. Контрольные тесты: 

орфография и пунктуация: 

учеб ное пособие для 10—

11 классов 

общеобразовательных 

организаций / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин. 

— 7е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016.   
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10   Гусарова И. В. 

Русский язык. 10 класс. 

Базовый и углублённый 

уровни. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 2-е изд. 

М. : Вентана-Граф, 2019 

Бугрова, Л. В. Русский язык: 

рабочая программа: 10—11 классы : 

базовый и углублённый уровни / Л. 

В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 

2017.   

 

 

   

Бугрова, Л. В. Русский 

язык и литература : 

Русский язык : 10  

класс  : базовый и 

углублённый уровни : 

методическое пособие 

к УМК И. В. 

Гусаровой / Л. В. 

Бугрова. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. 

— 157 с. — 

(Российский учебник). 

 

Литература 10 Зинин С.А., Сахаров 

В.И. Литература: 

учебник для  10 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: в 2ч. - М: ООО  

«Русское слово - 

учебник», 2014. 

(Инновационная 

школа). 

 

  

 

Программа курса «Литература». 10–

11 классы. Базовый уровень / авт.-

сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — 

М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 

 

Рабочая программа к учебникам 

С.А. Зинина, В.И. Сахарова 

«Литература. 10 класс» (базовый 

уровень), С.А. Зинина, В.А. 

Чалмаева «Литература. 11 класс» 

(базовый уровень) / авт.-сост. Л.Н. 

Гороховская. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2017. — 112 с. 

— (Инновационная школа). 

Методическое 

пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова 

«Литература» для 10 

класса 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / С.А. Зинин, 

Е. А. Зинина. – М.: 

ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. – 

360с. 

 

Мультимедийное 

приложение 

к учебнику С.А. 

 



503 

 

 Зинина , В.И. 

Сахарова 

«Литература». 10 

класс. Базовый 

уровень 

 

Иностранный язык 10 Афанасьева О. В., Дули 

Дж., Михеева И. В. 

Английский в фокусе 

(Spotlight) 10 класс- М. 

Просвещение, 2019 г. 

 

Апальков В. Г. Английский язык. 

10-11 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе"" 

М., Просвещение, 2020 г. 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. 

Английский в фокусе. 

Spotlight. 10 класс. 

Венецианский купец 

(по У. Шекспиру). 

Книга для чтения М., 

Просвещение, 2020 г 

 

Английский язык. 

Книга для учителя. 10 

класс: пособие для 

общеобразовательных 

учреждений/ О.В. 

Афанасьева,, Дж. 

Дули, О.Е. Михеева и 

др.-М,: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2020 

 

Английский язык. 

Контрольные задания. 10 

класс О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, О.Е. Михеева, 

В Эванс-М,: Express 

Publishing: Просвещение, 

2018  

 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Эванс В., 

Оби Боб Spotlight. My 

Language Portfolio. 

Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 10 

класс М.: Просвещение, 

2020 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

10 Учебник для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением англ. 

яз. Звездный 

Суворова Ж. А., Мильруд Р. П. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы. Серия «Звёздный 

английский». – М.: М.: Express 

Книга для учителя 

(Teacher’s Notes) к 

УМК «Звёздный 

английский» для 10 

класса / К. М. 

Контрольные задания 

(Test Booklet) к УМК 

«Starlight» 10 / В. Эванс, 

Д. Дули и др. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 
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английский / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – 2-е 

изд. - М.: М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2019. 

 

Publishing: Просвещение, 2019. 

 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др. − 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

 

2019. 

История 10 Горинов М. М., 

Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. и др. / 

Под ред. Торкунова А. 

В. История. История 

России. 1914-1945 гг. 10 

кл. Базовый уровень. В 

2-х ч.М.: Просвещение, 

2021 

 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна А. 

О. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 кл. Базовый 

уровень. Учебник.- М.: 

Просвещение, 2021 

История. История России. 10—11 

классы : базовый 

уровень : рабочая программа, 

поурочные рекомендации / 

Т. П. Андреевская. — М. : 

Просвещение, 2021 

 

 

 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история : 10—11 классы : 

базовый уровень : рабочая 

программа, поурочные 

рекомендации / М. Л. Несмелова, Е. 

Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. 

— 

М. : Просвещение, 2021. — 

Поурочные 

разработки к учебнику 

М.М. Горинова, А.А. 

Данилова и др. под 

ред. академика РАН 

А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2020 

 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история : 10—11 

классы : базовый 

уровень : рабочая 

программа, поурочные 

рекомендации / М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М.: Просвещение, 

2021. — 

Рабочая тетрадь по 

истории России. 10 класс. 

В 2 чч.-к учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова. М.: 

Просвещение, 2020 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 

класс. Рабочая тетрадь.-

М.: Просвещение, 2020 

 

Тесты по истории России. 

10 класс. В трёх частях. К 

учебнику под редакцией 

А.В. Торкунова.-М.: 

Просвещение, 2020 

 

Пазин Р.В. Ушаков П.А. 

История. ЕГЭ. 
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Картографический 

практикум: тетрадь-

тренажёр. 10-11 классы.-

М.: Просвещение, 2020 

История  10 Торкунов А. В., 

Горинов М. М., 

Данилов А. А. и др. 

История. История 

России. 10 класс. 

Базовый и углублённый 

уровни. В 3-х ч..- М.: 

Просвещение, 2021 

 

 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история.10 

класс.- М.: 

Просвещение, 2020 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — 

М. : Просвещение, 2020. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2020 
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Обществознание 10 Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И.  

Обществознание 10 

класс.- М., 

«Просвещение», 2019 

Боголюбов Л.Н. Программа и 

тематическое планирование курса 

«Обществознание» 10-11 классы. – 

М.: «Просвещение», 2020 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 10 . класс 

/Боголюбов и др. , М.: 

Просвещение 2020 

 

Право 10 Е.А. Певцова Право. 

Основы правовой 

культуры. Базовый и 

углублённый уровни. 10 

класс. 1, 2 часть М.: 

Русское слово,2016, 

2020 

Программа курса «Право. Основы 

правовой культуры». 10—11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни  

авт.-сост. Е.А. Певцова  М.: Русское 

слово, 2016  

 

Методическое 

пособие к учебнику 

Е.А. Певцовой 

«Право. Основы 

правовой культуры» 

для 10 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углублённый уровни  

В.М. Сапогов.  М.: 

Русское слово, 2016 

 

Родной язык 

(русский) 

10  Рекомендации Министерства 

образования и науки Алтайского 

края от 10.04.2019 №23-0210211174 

о преподавании предметных 

областей «Родной язык и 

литературное  чтение на родном 

языке», «Родной язык и родная 

литература» 

 

Методических 

рекомендаций АИРО 

им. Топорова 

«Введение предметной 

области «Родной язык 

и родная литература» 

в 10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году» 

 



507 

 

 

Информатика   10 Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 

классов. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

 

Семакин И. Г. программа для 

старшей школы: 10-11 класс 

базовый уровень /И . Г. Семакин. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. — 100 с. (программы и 

планирование) 

 

Информатика. Примерные рабочие 

программы, 10-11 класс, учебно 

методическое пособие/ составитель 

К.Л. Бутягина. – 2-е изд. стереотип. 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 

Семакин И. Г. 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый 

уровень : мето-

дическое пособие / И . 

Г. Семакин. — М. : 

БИНОМ. Лабо- 

ратория знаний, 2016. 

— 64 с. : ил. 

Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум : в 2 

т. 

Т. 1 / Л. А. Залогова [и 

др.] ; под ред. И. Г. 

Семакина, 

Е. К. Хеннера. — 5-е изд. 

— М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. — 312 с. : ил 

Семакин, И. Г. 

Информатика. Базовый 

уровень. 10 класс. 

Контрольные работы / И. 

Г. Семакин и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. — 76, [4] с. : 

ил 

Информатика  10 Поляков К. Ю. 

Информатика. 

Углубленный уровень : 

Учебник для 10 класса, 

в 2 ч../Поляков К. Ю., 

Е. А. Еремин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.  

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 классы. 

Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. — М.: 

Бином, 2019. 

Бородин М. Н.Б 

Информатика. УМК 

для старшей школы : 

10–11 классы. 

Углубленный уровень. 

Методическое 

пособие для учителя / 

Автор-составитель:М. 

Н. Бородин. -М. : 

Онлайн-тесты для 10 

класса 
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 БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.  

География 10 География. 

Современный мир. 10 – 

11 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень /  Ю. Н.  

Гладкий, В. В. 

Николина. –М.: 

Просвещение, 2019; 

 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Полярная звезда». 5-11 классы. 

Базовый уровень: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/А.И. 

Алексеев и др. –М.: Просвещение, 

2019 

География. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учеб. пособие  

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углуб. уровни / Н.О. 

Верещагина,  

В.Д.Сухоруков. –М.: 

Просвещение 2017; 

 

География. Мой тренажер. 

10-11 классы: 

Ю.Н.Гладкий, В.В. 

Николина . –М.: 

Просвещение, 2016.; 
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Математика  10 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

другие. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый и углубленный 

уровни. 

М.: Просвещение, 

2019 

 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Каломцев и др. 

Геометрия: учебник для 

10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений/ М.: 

Просвещение, 2016  

 

 Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

—2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы. 

Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

сост. Т. А. Бурмистрова.  М. : 

Просвещение, 2015. 

 

Потапов М.К., 

Шевкин А.В. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Дидактические 

материалы. 10 класс. 

Базовый и 

углубленный уровни. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

 

Потапов М.К., 

Шевкин А.В. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 

Методические 

рекомендации. 10 

класс.  Базовый и 

углубленный уровни. 

М.: Просвещение, 

2018 

Шепелева Ю.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Тематические тесты. 10 

класс.  Базовый и 

углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2018 

 

М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин «Алгебра и 

начала математического  

анализа, 10 класс» – 

дидактические материалы, 

Просвещение, 2017г. 

 

  

 

Биология 10 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Биология. 10—11 классы. Базовый 

уровень. Рабочие про-граммы к 

Биология: 10 класс: 

базовый уровень: 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 
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Лощилина Т.Е.; под 

ред. Пономаревой И.Н. 

Биология. Базовый 

уровень. 10 кл. 

Учебник. М: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

 

линии УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, О. А. 

Кор-нилова, Л. В. Симонова. — М. : 

Вентана-Граф, 2017 

методическое 

пособие/И.Н. 

Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. 

Симонова; под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой. — 2-е 

изд., перераб. М : 

Вентана-Граф, 2021 

 

Биология. Общая 

биология. 10 класс. 

Базовый уровень. Рабочая 

тетрадь. М.:Дрофа, 2019 

 

Биология  

10 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

(Биология. Общая 

биология. 10-11 кл.: 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. –М.: 

Дрофа, 2017 

Пасечник, В. В. Биология. Базовый 

уровень. 10—11 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. В. 

Пасечника : учебно-методическое 

пособие / В. В. Пасечник. —М. 

:Дрофа, 2017 

Пасечник, В. В. 

Биология : Общая 

биология. 10—11 классы 

:методическое пособие к 

учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология.10—11 

классы. Базовый 

уровень» / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов. 

—М: Дрофа, 2015 

Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы» / В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов.-3-е изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа,2018 

Биология  

10 Биология. 10 класс: 

учеб. Для 

общеобразовательных 

организаций: 

Дымшиц Г. М. Биология. Рабочие 

программы. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / Г. 

Фомина Т.Т Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 кл.: 

учеб.пособие для 

Биология. Практикум. 10-

11 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

Организаций: 
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углубл.уровень/ 

Л.В.Высоцкая и др.; 

под ред В.К.Шумного 

и Г.М.Дымшица. –М.: 

Просвещение, 2020 

М. Дымшиц, О. В.Саблина. —М.: 

Просвещение, 2017 

общеобразоват. 

организаций: 

углублённый уровень/ 

Т.Т.Фомина. 

М.:Просвещение, 2017 

углублённый уровень/ 

Г.М. Дымщиц и др. –

М.:Просвещение, 2019 

Физика  10 Физика. 10кл.: 

Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учереждений/ В.А. 

Касьянов.-3-е издание 

стереотип. - М.: Дрофа 

2019.  

Физика. Базовый уровень. 10—

11 классы : рабочая программа к 

линии УМК В. А. Касьянова : 

учебно-методическое пособие / 

В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — 

М. : Дрофа, 2017 

И.Г.Власова, В.А. 

Касьянов. Методическое 

пособие к учебнику В.А. 

Касьянова «Физика». 10 

класс. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2021 

 Физика. Методическое 

пособие по использованию 

таблиц. 7-11 классы. М.: 

Дрофа, 2020 

Физика. Базовый уровень. 

10 класс. Рабочая тетрадь 

к учебнику В.А. 

Касьянова./ В.А. 

Касьянов, В.Ф. 

Дмитриева. — М.: Дрофа, 

2015 

Физика  10 Физика: 10 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: 

углублённый уровень / 

О. Ф. Кабардин, В. А. 

Орлов, Э. Е. Эвенчик 

и др.; под ред. А. А. 

Пинского, О. Ф. 

Кабардина. — М.: 

Просвещение, 2019.  

 

   

  

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией А.А. Пинского, 

О.Ф. Кабардина. 10-11 классы: 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций/ 

М.Ю. Королев, Е.Б. Петрова.- 

М.: Просвещение, 2017. 

 Физика. Поурочные 

разработки. 10 класс. 

Углублённый уровень. 

Петрова Е.Б., Королев 

М.Ю. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Е. Б. 

Петрова, М. Ю. Королев. 

— М.: Просвещение, 2020 

 Физический 

практикум для классов с 

углублённым изучением 

физики: 10—11 кл. / Ю. И. 

Дик, О. Ф. Кабардин, В. 

А. Орлов и др.; под ред. 

Ю. И. Дика, О. Ф. 

Кабардина. — М.:  

Просвещение, 2012. 
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Химия 10 О.С. Габриелян. 

Химия.10 класс. 

Базовый уровень. 

Учебник. 

М.:Дрофа,2017 г; 

 

Химия. Базовый уровень. 10—11 

классы : рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна : 

учебно-методическое пособие / 

О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 

2017. 

Габриелян О.С., Сладков 

С.А. Химия. Базовый 

уровень. 10 класс. 

Методическое пособие. — 

М. : Дрофа, 2017 

Габриелян О.С., Березкин 

П.Н., Ушакова А.А. 

Химия. Базовый уровень. 

10 класс. Контрольные и 

проверочные работы. — 

М. : Дрофа, 2017. 

Химия  10  Химия. Углубленный 

уровень. 10 класс. 

Учебник с 

электронным 

приложением (авторы 

В. В. Еремин, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. 

Теренин, А. А. 

Дроздов, В. В. 

Лунин).- М. : Дрофа, 

2017 

 

Авторской программы - Химия. 

Углубленный уровень. 10—11 

классы : рабочая программа к 

линии УМК В. В. Лунина : 

учебно-методическое пособие / 

В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. 

В. Еремина, Э. Ю. Керимов. — 

М. : Дрофа, 2017 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, Н. 

Е. Кузьменко, В. И. 

Теренина и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 10 

класс / В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, В. 

И. Махонина, 

О. Ю. Симонова, Э. Ю. 

Керимов. — М. : Дрофа, 

2018. 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, Н. 

Е. Кузьменко, В. И. 

Теренина и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 11 

класс / В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, В. 

И. Махонина, 

О. Ю. Симонова, Э. Ю. 

Керимов. — М. : Дрофа, 

2018. 
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Астрономия  10 Астрономия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/ В.М. 

Чаругин.-2-е изд., 

испр.- М.: 

Просвещение, 2018.   

  

 

 

Методическое пособие 10–11 

классы. Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — 

М. : Просвещение, 2017 

Методическое пособие 10–

11 классы. Базовый уровень 

: учеб пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Астрономия. Задачник. 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/ О.С. 

Угольников.- М.: 

Просвещение, 2018  

Астрономия. Тетрадь-

практикум. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

Организаций: базовый 

уровень/ Е.В. Кондакова, 

В.М. Чаругин.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Физическая 

культура 

10 Учебник «Физическая 

культура» 10-11 

классы. Авторы – 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич — М. : 

Просвещение, 2014.  

Авторская программа 

«Физического воспитания» для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений В.И. Лях,  (М. 

«Просвещение»,2019 г.)  

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 

М. : Просвещение, 2017.  

Тестовый контроль  

«Физическая культура»10-

11 классы. Автор -

В.И.Лях.- М.: 

Просвещение, 2012. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 Ким С. В., Горский В. 

А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10—

Ким С. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10— 11 

классы: рабочая программа. — 

М.: Вентана-Граф, 2019 

Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10— 

11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-
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11 классы: учебник. — 

М.: Вентана-Граф, 

2019 

 Граф, 2019 

 

Информатика  11 Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

классов. — М.: 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2019. 

Семакин И. Г. Информатика 

программа для старшей школы: 

10-11 классы. Базовый уровень / 

И. Г. Семакин М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019 

 

 

Семакин И. Г. 

Информатика 10-11 классы. 

Базовый уровнь. 

Методическое пособие/ 

Семакин И. Г. – Эл. изд.-

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

Семакин, И. Г. 

Информатика. Базовый 

уровень. 11 класс. 

Контрольные работы / И. 

Г. Семакин и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

Информатика и ИКТ. 

Задачник практикум: в 2 

т. Т. 1./ Л. А. Залогова (и 

др.); под. ред. И. Г. 

Семакина, Е.Г. 

Хенникера. - 4 изд.  — М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

Информатика 11 Поляков К. Ю. 

Информатика. 

Углубленный уровень 

: Учебник для 11 

класса, в 2 ч../Поляков 

К. Ю., Е. А. Еремин. 

— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2019.  

 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Информатика. 10-11 классы. 

Программа для старшей школы. 

Углубленный уровень. — М.: 

Бином, 2019 

Бородин М. Н.Б 

Информатика. УМК для 

старшей школы : 10–11 

классы. Углубленный 

уровень. Методическое 

пособие для учителя / 

Автор-составитель:М. Н. 

Бородин. — Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019. 

Онлайн задачи 

http://informatics.mccme.ru/ 

course/view.php?id=666 . 

Онлайн-тесты для 11 

класса 

http://kpolyakov.spb.ru/ 

school/probook/tests.htm. 

 

http://informatics.mccme.ru/%20course/view.php?id=666
http://informatics.mccme.ru/%20course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/%20school/probook/tests.htm
http://kpolyakov.spb.ru/%20school/probook/tests.htm
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Русский язык 11    Русский язык: 

учебник для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч. / Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А 

Мищерина. – 3-е изд. 

– М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2016. 

Программа курса «Русский 

язык». 10—11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 

2020. — 56 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 

Методическое пособие. 

Тематическое 

планирование. Поурочные 

разработки к учебнику 

Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной «Русский 

язык» 10-11 классы  

./Н.Г. Гольцова, М.А. 

Мищерина.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник». 

2017 

  

 

Русский язык 11  Гусарова И. В. 

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 2-е изд. 

М. : Вентана-Граф, 

2020  

 

Гусарова И. В. 

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни. 

Учебник для 

общеобразовательных 

  Рабочая программа к линии 

УМК И. В. Гусаровой «Русский 

язык. 10–11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни». М. :Вентана-Граф, 

2017. 

Бугрова, Л. В. Русский 

язык и литература : 

Русский язык : 11  класс  : 

базовый и углублённый 

уровни : методическое 

пособие к УМК И. В. 

Гусаровой / Л. В. 

Бугрова. — М. : Вентана-

Граф, 2018.   
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организаций. 2-е изд. 

Электронная форма 

учебника. М. 

:Вентана-Граф, 2016. 

 

Родной язык 

(русский) 

11  Рекомендации Министерства 

образования и науки Алтайского 

края от 10.04.2019 №23-

0210211174 о преподавании 

предметных областей «Родной 

язык и литературное  чтение на 

родном языке», «Родной язык и 

родная литература» 

 

Методических 

рекомендаций АИРО им. 

Топорова «Введение 

предметной области 

«Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах 

образовательных 

организаций Алтайского 

края в 2020-2021 учебном 

году» 

 

 

Литература 11  Литература: учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень: в 2 ч. / 

С.А.Зинин, В.И. 

Сахаров. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2014. 

 Программа курса «Литература». 

10–11 классы. Базовый уровень / 

авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2018. — 48 с. 

— (ФГОС. Инновационная 

школа) 

 

 Методическое пособие к 

учебнику С.А. Зинина, В.И. 

Сахарова «Литература» для 

11 класса 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / С.А. Зинин, Е. А. 

Зинина. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 

2016. 
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Мультимедийное 

приложение к учебнику 

С.А. Зинина, В.А. Чалмаева 

«Литература». 11 класс 

 

Иностранный язык 

(английский) 

11 Учебник для 

общеобразоват. 

организаций и шк. с 

углубл. изучением 

англ. яз. Звездный 

английский / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. 

В. Копылова и др. – 2-

е изд. - М.: М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2019. 

 

Суворова Ж. А., Мильруд Р. П. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Серия «Звёздный английский». – 

М.: М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

 

Книга для учителя 

(Teacher’s Notes) к УМК 

«Звёздный английский» для 

11 класса / К. М. Баранова, 

Д. Дули, В. В. Копылова и 

др. − М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. 

 

Контрольные задания 

(Test Booklet) к УМК 

«Starlight» 11 / В. Эванс, 

Д. Дули и др. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2019. 

Иностранный язык 

(английский) 

11 Афанасьева О.В. 

Михеева И.В.Эванс В. 

и др УМК 

«Английский в 

фокусе», 

Просвещении,2020 

Учебник 

(Student’sBook) 

В.Г. Апальков. Английский 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. М.: 

Просвещение. 2019 

Английский язык. Книга 

для учителя. 11 класс: 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений/ О.В. 

Афанасьева,, Дж. Дули, 

О.Е. Михеева и др.-М,: 

Express Publishing: 

Просвещение, 

2019(Английский в фокусе) 

 Английский язык. 

Контрольные 

задания. 11 класс 

О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, О.Е. 

Михеева, В Эванс-

М,: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2019:(Английский 
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в фокусе) 

 

История  11 Борисов Н. С., 

Левандовский А. А. / 

Под ред. Карпова С. 

П.История России. С 

древнейших времен до 

1914 года. 

Углубленный уровень. 

М: Просвещение, 2021 

История. История России. С 

древнейших времён до  

1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации.  

11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа- 

ций : углублённый уровень / Т. 

В. Коваль, Н. С. Бори- 

сов, А. А. Левандовский. — М. : 

Просвещение, 2021 

История. История России. 

С древнейших времён до  

1914 г. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации.  

11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организа- 

ций : углублённый уровень 

/ Т. В. Коваль, Н. С. Бори- 

сов, А. А. Левандовский. — 

М. : Просвещение, 2021 

  

История  11 Данилов А. А., 

Торкунов А. В., 

Хлевнюк О. В. и др. / 

Под ред. Торкунова А. 

В. История России. 11 

кл. Базовый уровень. 

В 2-х ч. Учебник.-М.: 

Просвещение, 2021 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна А. 

О. История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 11 кл. 

Базовый уровень. 

 История. Всеобщая история. 

Новейшая история : 10—11 клас- 

сы : базовый уровень : рабочая 

программа, поурочные 

рекомендации / М. Л. Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа. — 

Москва : Просвещение, 2021. 

 

Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух 

частях «История. С древнейших 

времён до конца XIX века. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая история 

: 10—11 клас- 

сы : базовый уровень : 

рабочая программа, 

поурочные рекомендации / 

М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-

Цюпа. —М. : Просвещение, 

2021 
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Учебник М.: 

Просвещение, 2021 

 

Базовый и углублённый уровни» 

и «История. Конец XIX — 

начало XXI века. Базовый и 

углублённый уровни». 10—11 

классы, М., «Русское слово», 

2019 

Биология  

11 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

(Биология. Общая 

биология. 10-11 кл.: 

учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. –М.: 

Дрофа, 2018 

Пасечник, В. В. Биология. 

Базовый уровень. 10—11 классы 

: рабочая программа к линии 

УМК В. В. Пасечника : учебно-

методическое пособие / В. В. 

Пасечник. —М. :Дрофа, 2017 

Пасечник, В. В. Биология : 

Общая биология. 10—11 

классы :методическое 

пособие к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология.10—11 

классы. Базовый уровень» / 

В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов. —М: Дрофа, 2015 

Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы» / В.В. Пасечник, 

Г.Г. Швецов.-3-е изд., 

стереотип.-М.: 

Дрофа,2018 

Биология  11 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е.; под 

ред. Пономаревой 

И.Н. Биология. 

Базовый уровень. 11 

кл. Учебник. М: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2019 

Биология. 10—11 классы. 

Базовый уровень. Рабочие про-

граммы к линии УМК под 

редакцией И. Н. Пономарёвой: 

учебно-методическое пособие / 

И. Н. Пономарёва, О. А. Кор-

нилова, Л. В. Симонова. — М. : 

Вентана-Граф, 2017 

Биология: 11 класс: 

базовый уровень: 

методическое пособие/И.Н. 

Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова; 

под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой. — 2-е изд., 

перераб. М : Вентана-Граф, 

2021 

Пономарева И.Н., Козлова 

Т.А., Корнилова О.А. 

Биология. Общая 

биология. 11 класс. 

Базовый уровень. Рабочая 

тетрадь. М.:Дрофа, 2018 
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Биология  

11 
Бородин П. М., 

Дымшиц Г. М., 

Саблина О. В. и др. / 

Под ред. Шумного В. 

К., Дымшица Г. М. 

Биология. 11 класс. 

Углубленный 

уровень- М.: 

Просвещение, 2020 

 

Дымшиц Г. М. Биология. 

Рабочие программы. 10—11 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, 

О. В.Саблина. —М.: 

Просвещение, 2017 

Фомина Т.Т Биология. 

Методические 

рекомендации. 10-11 кл.: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: углублённый 

уровень/ Т.Т.Фомина. 

М.:Просвещение, 2017 

Биология. Практикум. 10-

11 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

Организаций: 

углублённый уровень/ 

Г.М. Дымщиц и др. –

М.:Просвещение, 2019 

Химия  11  Химия. Углубленный 

уровень. 11 класс. 

Учебник с 

электронным 

приложением (авторы 

В. В. Еремин, Н. Е. 

Кузьменко, В. И. 

Теренин, А. А. 

Дроздов, В. В. 

Лунин).- М. : Дрофа, 

2017 

 

Авторской программы - Химия. 

Углубленный уровень. 10—11 

классы : рабочая программа к 

линии УМК В. В. Лунина : 

учебно-методическое пособие / 

В. В. Еремин, А. А. Дроздов, И. 

В. Еремина, Э. Ю. Керимов. — 

М. : Дрофа, 2017 

Еремин, В. В. 

Методическое пособие к 

учебнику В. В. Еремина, Н. 

Е. Кузьменко, В. И. 

Теренина и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 11 

класс / В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. Еремина, В. 

И. Махонина, 

О. Ю. Симонова, Э. Ю. 

Керимов. — М. : Дрофа, 

2018. 

 

 

Химия 11 О.С. Габриелян. 

Химия.11 класс. 

Базовый уровень. 

Химия. Базовый уровень. 10—11 

классы : рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна : 

Габриелян О.С., Сладков 

С.А. Химия. Базовый 

уровень. 11 класс. 

Габриелян О.С., Березкин 

П.Н., Ушакова А.А. 

Химия. Базовый уровень. 
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Учебник. 

М.:Дрофа,2017 г; 

 

учебно-методическое пособие / 

О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 

2017. 

Методическое пособие. — 

М. : Дрофа, 2017 

11 класс. Контрольные и 

проверочные работы. — 

М. : Дрофа, 2017. 

География 11 География. 

Современный мир. 10 

– 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень /  Ю. Н.  

Гладкий, В. В. 

Николина. –М.: 

Просвещение, 2019; 

 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Полярная звезда». 5-11 классы. 

Базовый уровень: учеб.пособие 

для 

общеобразоват.организаций/А.И. 

Алексеев и др. –М.: 

Просвещение, 2019 

География. Поурочные 

разработки. 10-11 классы: 

учеб. пособие  для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углуб. уровни / Н.О. 

Верещагина,  

В.Д.Сухоруков. –М.: 

Просвещение 2017; 

 

География. Мой тренажер. 

10-11 классы: 

Ю.Н.Гладкий, В.В. 

Николина . –М.: 

Просвещение, 2016.; 

 

Математика  11 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

другие. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Базовый и 

углубленный уровни. 

М.: Просвещение, 

2019 

 

  

 Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций 

: базовый и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы. 

Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

сост. Т. А. Бурмистрова.  М. : 

Потапов М.К., Шевкин 

А.В. Алгебра и начала 

математического анализа 

Дидактические материалы. 

10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2018 

 

 

Потапов М.К., Шевкин 

А.В. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические 

рекомендации. 11 класс.  

 

Шепелева Ю.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Тематические тесты. 11 

класс.  Базовый и 

углубленный уровни . М.: 

Просвещение, 2018 

 

Потапов М.К., Шевкин 

А.В. Алгебра и начала 

математического анализа 

Дидактические 

материалы. 11 класс. 

Базовый и углубленный 



522 

 

Геометрия. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

и профильный уровни 

/ [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и другие] – 

М.: Просвещение 

 

Просвещение, 2015. 

 

Базовый и углубленный 

уровни М.: Просвещение, 

2018 

1. Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10—11 

классы: Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / С. 

М. Саакян, В. Ф. 

Бутузов. — М.: 

Просвещение 

 

уровни  

Просвещение, 2017г. . 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 11 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни / Б. 

Г. Зив. — М.: 

Просвещение 

 

Геометрия. Контрольные 

работы. 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/ М.А.Иченская. – 

М.: Просвещение 

 

Физика  11 Физика. 11кл.: 

Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразоват. 

Физика. Базовый уровень. 10—

11 классы : рабочая программа к 

линии УМК В. А. Касьянова : 

учебно-методическое пособие / 

 И.Г.Власова, В.А. 

Касьянов. Методическое 

пособие к учебнику В.А. 

Касьянова «Физика». 11 

Физика. Базовый уровень. 

10 класс. Рабочая тетрадь 

к учебнику В.А. 

Касьянова./ В.А. 
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учереждений/ В.А. 

Касьянов.-3-е издание 

стереотип. - М.: Дрофа 

2019.  

В. А. Касьянов, И. Г. Власова. — 

М. : Дрофа, 2017 

класс. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2021 

 Физика. Методическое 

пособие по использованию 

таблиц. 7-11 классы. М.: 

Дрофа, 2020 

 

Касьянов, В.Ф. 

Дмитриева. — М.: Дрофа, 

2015 

Физика  11 Физика: 11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: 

углублённый уровень / 

О. Ф. Кабардин, В. А. 

Орлов, Э. Е. Эвенчик 

и др.; под ред. А. А. 

Пинского, О. Ф. 

Кабардина. — М.: 

Просвещение, 2017.  

 

 

 Физика. Рабочие 

программы. 10—11 класс. 

Углублённый уровень. Королев 

М. Ю., Петрова Е. Б. М.: 

Просвещение, 2020 

 

Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс. 

Углублённый уровень. 

Королев М.Ю.,  Петрова 

Е.Б.— М.: Просвещение, 

2020 

 

 

   

  

Обществознание 11 Боголюбов Л.Н., 

Лазебников А.Ю. 

Обществознание 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: проф. 

уровень М., 

«Просвещение», 2019. 

Боголюбов Л.Н. Программа и 

тематическое планирование 

курса «Обществознание» для 10-

11 классов. М., «Просвещение», 

2019 

Методические 

рекомендации по курсу 

«Человек и общество»: 

10—11 классы: В 2 ч. / Под. 

ред. Л. Н. Боголюбова.М.: 

Просвещение. 2008 год.  

Дидактические материалы 

по курсу «Человек и 
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общество»: 10—11 классы / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

А.Т. Кинкулькина. - .М.: 

Просвещение. 2019 год.  

Право 11  Певцова Е.А. Право: 

Основы правовой 

культуры: Учебник 

для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни: 

В 2 ч. – М: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2019. 

 

  Певцова Е.А., Козленко И.В. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса для 

10 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М: ООО «Русское 

слово - учебник», 2020. 

 

Методическое пособие к 

учебнику Е.А. Певцовой 

«Право. Основы правовой 

культуры» для 11 класса 

общеобраовательных 

организаций. Базовый и 

углублённый уровни / В.М. 

Сапогов. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2016 

 

Физическая 

культура 

11 Учебник «Физическая 

культура» 10-11 

классы. Авторы – 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич — М. : 

Просвещение, 2014.  

 

Авторская программа 

«Физического воспитания» для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений В.И. Лях,  (М. 

«Просвещение»,2019 г.)  

 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 10—11 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 

М. : Просвещение, 2017. —  

 

Тестовый контроль  

«Физическая культура»10-

11 классы. Автор -

В.И.Лях.- М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнсоти 

11 Ким С. В., Горский В. 

А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10—

Ким С. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10— 11 

классы: рабочая программа. — 

М.: Вентана-Граф, 2019 

Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10— 

11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-
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11 классы: учебник. — 

М.: Вентана-Граф, 

2019 

 Граф, 2019 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы. 
 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.4. 7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 
 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I.  Нормативное 
обеспечение 

введения 
ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (Управляющего совета Лицея, Педагогического 

совета) о введении в  ФГОС СОО 

До 

25.01.2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС До 
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СОО 25.02.2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

До 

05.03.2020 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования  

До 

05.03.2020 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

До 

28.08.2020 

6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

05.03.2020 

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

До 

05.03.2020 

8.Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса 

До 

05.03.2020 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей; 

– календарного учебного графика 

  

До 

28.08.2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

До 

28.08.2020 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 

05.03.2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

До 

28.08.2020 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

До 30. 

05.2020 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей учащихся и 

До 

30.05.2020 
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родителей (законных представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

До 

05.03.2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС среднего 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

 

До 

05.03.2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

До 

25.02.2020 

3. Корректировка плана научно-методических  семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

СОО 

До 

05.03.2020 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

До 

05.03.2020 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

25.02.2020- 

28.08.2020 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

25.02.2019- 

28.08.2019 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

25.02.2020- 

28.08.2020 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

До 

05.03.2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

До 

28.08.2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

До 

28.08.2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

До 

28.08.2020 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

До 

28.08.2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

До 

28.08.2020 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

постоянно 
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образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 
           Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации 
 

 

 

 

 


